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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) «Философия» заключается в получении обучающимися 
теоретических знаний об основах философии с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по работе с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами, а также развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умение логично формулировать, излагать и 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 
 
Задачи дисциплины (модуля): 

 формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном состоянии 

философской проблематики, ее методологической и мировоззренческой значимости 

для становления молодого специалиста, т.е. формирование философской культуры 
будущего специалиста на основе обширного исторического и современного материала, 

анализа постановки и решения вечных философских проблем человечества; 

 формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования;  

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в 

круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности; 

 развитие  творческого мышления, самостоятельности суждений, умения логически 
мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-5, УК-6, в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты:  

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

Системное и 

критическое 
мышление 

УК-1 
Способен осуществлять 

критический анализ 

УК-1.1. Находит и 
критически оценивает 

информацию, необходимую 

Знать: основы теории 

критического 

мышления, методы и 
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проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

для решения задачи. 
УК-1.2.  Предлагает 
различные варианты 

решения задачи, оценивая 

их последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 
УК-1.3. Выбирает 
оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

принципы системного 

подхода 
 
Уметь: грамотно и 

аргументировано 

отстаивать  свою точку 

зрения, принимать 

решения в условиях 

неопределённости 
 
Владеть: 
практическими 

навыками поиска, 

анализа и синтеза 

информации  
Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 
Способен анализировать 

и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Понимает 
многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений. УК-
5.2. Понимает 
необходимость восприятия и 

учета межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 
этическом и философском 

контекстах.  
УК-5.3. Выделяет и 
анализирует особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем.  
 

Знать: закономерности 
и особенности 

социально-
исторического 
развития различных 

культур в этическом и 

философском контексте 
Уметь: понимать и 
воспринимать 

разнообразие общества 

в 
социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  
Владеть: 
методами адекватного 

восприятия 
межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-
историческом, 
этическом и 

философском 

контекстах. 
Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 

числе 
здоровьесбережение) 

УК-6 
Способен определять и 
реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 УК-6.1. Объективно 
оценивает временные 

ресурсы и ограничения и 

эффективно использует эти 

ресурсы для достижения 

поставленных целей. 
УК-6.2. Выстраивает и 
реализует персональную 

траекторию непрерывного 

образования и саморазвития. 
 

Знать: основы 
планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей своей 

профессиональной 

деятельности и 

специфики рынка труда 
 
Уметь: планировать 

самостоятельную 

деятельность в решении 

профессиональных 

задач. 
 
Владеть: навыками 



6 
 

выявления стимулов 

для саморазвития и 

определения целей 

профессионального 

роста 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
74 36 38 

Учебные занятия лекционного типа 40 20 20 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Практические занятия 32 16 16 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Лабораторные занятия - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Иная контактная работа - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Консультации 2 - 2 

Самостоятельная работа обучающихся 43 27 16 

Форма промежуточной аттестации - зачет  экзамен 

Контроль промежуточной аттестации 27 9 18 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

с

т
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Модуль 1. Основы философии  

Раздел 1. История философии 45 19 26 14 12 - - - 

Тема 1.1. Философия в системе 
духовной культуры 

4 2 2 2 - - - - 

Тема 1.2. Философия Древнего 
Востока 

7 3 4 2 2 - - - 

Тема 1.3. Античная философия 8 4 4 2 2 - - - 

Тема 1.4. Человек и картина 
мира в Средневековой 

философии 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 1.5. Западноевропейская 
философия эпохи Возрождения и 

Нового времени 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 1.6. Философия 
Просвещения и Немецкая 

классическая философия 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 1.7. Постклассическая 
философия ХIХ - ХХ веков. 

6 2 4 2 2 - - - 

Раздел 2. Общетеоретическая 

философия 
18 8 10 6 4 - - - 

Тема 2.1. Понятие бытия и 
варианты онтологии 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 2.2. Основные проблемы и 
исторические варианты 

гносеологии 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 2.3. Основные проблемы 
социальной философии 

4 2 2 2 - - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Всего часов 72 27 36 20 16 -  - 

Модуль 2. Отечественное философское наследие 

Раздел 3. Философское 

осмысление культурного 

взаимодействия Запада и 

Востока 

24 6 18 10 8 - - - 

Тема 3.1. Истоки и особенности 
ценностных ориентаций 

западноевропейской и русской 

культурных традиций. 

2 - 2 2 - - - - 

Тема 3.2.  Проблема судьбы 4 - 4 2 2 - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
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е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
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и

я
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о
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П
р

а
к

т
и

ч
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к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

России в философских спорах 

славянофилов и западников. 
Тема 3.3. Проблема 
взаимосвязей и различия 

Востока и Запада в русской 

философской традиции начала 

ХХ века. 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 3.4. Евразийский проект и 
основные этапы его развития 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 3.5. Этос российской 
культуры и его особенности.  

6 2 4 2 2 - - - 

Раздел 4. Основные 

направления и проблемы 

русской философии 
28 10 18 10 8 - - - 

Тема 4.1. Феномен русской 
интеллигенции в философской 

рефлексии ХХ века. 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.2. Осмысление 
социализма в отечественной 

философии 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.3. Проблемы этики и 
духовного развития в 

отечественной философии 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.4. Философия истории в 
отечественной философии 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.5 Проблема познания в 
отечественной философии 

4 2 2 2 - - - - 

Консультации 2 - 2 - - - 2 - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Всего часов 72 16 38 20 16  2  

 2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 Модуль 1. Основы философии 

 Раздел 1. История философии 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Место и роль философии в жизни человека и общества. Структура и функции 

философии. Философия в системе духовной культуры. Философия Древнего Востока. 
Античная философия. Человек и картина мира в Средневековой философии, философские 
проблемы Средневековья. Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового 

времени.  Философия Просвещения и Немецкая классическая философия. Основные течения 
философии современной западноевропейской  философии ХIХ - ХХ веков. 

  

 Тема 1.1. Философия в системе духовной культуры 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

  Предмет и метод философии. Её функции. Особенности философского знания. 
Философия как «любовь к мудрости». Философия как научное познание. Категориальный 

аппарат философии. Структура философского знания. Становление философии. Философия и 

мифология. Философия и религия. Взаимодействие философии и частных наук. Философия 

как самосознание культуры. Значение философии в жизни человека и общества. 
 
 Тема 1.2. Философия Древнего Востока 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Общая характеристика древневосточной философии. Философия Древней Индии: 
ключевые идеи (идея страдания, воздаяние по закону кармы, перевоплощение по закону 

кармы, освобождение). Школы и учителя в Древней Индии (Кришна, веданта, чарвака, 

джайнизм, йога). Буддизм как религия и нравственная философия. Философия Древнего 

Китая: ключевые идеи (учение о темном и светлом началах, учение о пяти элементах 

мироздания, идея «Дао»). Учение Конфуция и его роль в китайской культуре. Философские 

идеи Мо-Цзы. 
  
 Тема 1.3. Античная философия 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Основные этапы развития, особенности, проблемы и представители античной 

философии: раннегреческая натурфилософия (милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, 

школа атомистов), софисты, Сократ, Платон, Аристотель, философские течения эллинизма 

(эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, неоплатонизм). Влияние античной философии на 

содержание и направленность европейской мысли. Роль античной философии в становлении 

европейской цивилизации. 
 
 Тема 1.4. Человек и картина мира в Средневековой философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Периодизация и характерные черты философии и культуры западноевропейского 

средневековья. Философские проблемы средневековья: происхождение мира, сущность добра 

и зла, соотношение веры и знания, сущности и существования, проблема универсалий. 

Соотношение судьбы и свободной воли человека в учении А.Августина. История 

человечества в учении А. Августина («О граде Божьем»). Учение Ф.Аквинского, 

доказательства бытия Бога. 
 Общая характеристика и основные проблемы философии арабского Востока. Ибн-
Сина. Ибн-Рушд.  Философские идеи в творчестве Омара Хайяма. 
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 Тема 1.5. Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового времени   

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Общая характеристика эпохи Возрождения: антропоцентризм и гуманизм, взаимосвязь 

философии и культуры. Научная революция XVI-XVII веков и её влияние на развитие 
философии. Взаимосвязь философии и науки. Особенности развития и основные черты 

философии XVII-XVIII вв. Проблема знания и метода научного познания. Эмпиризм: 
Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс. Рационализм: Р. Декарт, Б.Спиноза, Г. Лейбниц, Британский 
эмпиризм XVIII вв.: учение Дж. Беркли и Д. Юма. 
 
 Тема 1.6. Философия Просвещения и Немецкая классическая философия 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Просвещение как историко-культурный процесс. Просвещение  в Англии (Дж. Локк), 
во Франции (Вольтер, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье, Ж. Ламетри), в Германии 
(Х. Вольф, И. Гете, Г. Лессинг). Учение о естественном праве и общественном договоре. 
Основные положения трансцендентального идеализма Канта: теория познания и этика. 

«Абсолютный идеализм» Гегеля. Диалектика Г. Гегеля. Антропологический материализм 
Фейербаха.  Учение К. Маркса и Ф. Энгельса: диалектика, антропология, философия истории. 
Историческая судьба и значение марксизма. 
 
 Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Общая характеристика неклассической философии, основные течения: сциентизм, 

антисциентизм, антропологизм. Позитивизм и основные этапы его развития (классический 

позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм). Возникновение 

философии жизни.  Иррационализм А. Шопенгауэра.  Учение Ф. Ницше как источник 
«философии жизни». Зарождение философии психоанализа: учение З. Фрейда о человеке, 
обществе и культуре. Экзистенциализм в Германии (М. Хайдеггер, К. Ясперс) и Франции 
(Ж.П. Сартр и А. Камю). Феноменология как метод анализа чистого сознания. 

Основополагающие идеи Э. Гуссерля. Философская герменевтика как «практика 

философского мышления» Х.-Г. Гадамер. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
 

Тема практического занятия 1: Философия Древнего Востока 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Философские  школы Древней Индии. 
2. Буддизм как религия и  нравственная философия. 
3. Основные философские идеи конфуцианства. 
4. Значение конфуцианства в культуре современного Китая. 
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Тема практического занятия 2: Античная философия 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Характерные черты античной философии. 
2. Раннегреческая натурфилософия. Первые натурфилософы. 
3. Классический период античной философии (Сократ, Платон, Аристотель). 
4. Основные направления и идеи эллинистической философии. 

 

Тема практического занятия 3: Человек и картина мира в Средневековой философии 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Периодизация и основные черты философии Средневековья 
2. Учение А.Августина о соотношении судьбы и свободной воли человека 
3. Учение А.Августина о человеческой истории (трактат "О Граде Божьем") 
4. Доказательство бытия Бога Ф.Аквинского 
5. Спор о природе универсалий. 

 

Тема практического занятия 4: Западноевропейская философия эпохи Возрождения и 
Нового времени 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Антропоцентризм и гуманизм в философии Возрождения 
2. Научная революция ХVII века и её влияние на развитие философии 
3. Гносеология ХVII века: эмпиризм и рационализм 
4. Британский эмпиризм ХVIII века: учение Дж.Беркли и Д.Юма 

 

Тема практического занятия 5: Философия Просвещения и Немецкая классическая 
философия 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Основные идеи философии Просвещения в Англии, Франции, Германии. 
2. Теория познания и этика И. Канта. 
3. Философская система Г. Гегеля. 
4. Диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса. 
5. Антропология и социальная философия К. Маркса. 
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Тема практического занятия 6: Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 1. Философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 
 2. Основные этапы и представители позитивизма.  
 3. Экзистенциализм в Германии и во Франции. 
 4. Философия психоанализа. 
 5. Основные идеи и представители философии постмодернизма. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 2. Общетеоретическая философия 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Категории материи и бытия как способы философского объяснения и понимания мира. 

Виды и формы бытия. Проблема субстанции. Пространство и время. Познание как предмет 

философского исследования. Гносеология и эпистемология, проблема познаваемости мира и 

способы её решения. Проблема истины. Философия науки и специфика научного познания. 
  
 Тема 2.1. Понятие бытия и варианты онтологии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Онтология – философское учение о бытии. Категории «бытие» и «материя» как 
инструменты философского мышления. Бытие как проблема философии. Понятие субстанции 

и субстанциональности бытия: монистические и плюралистические концепции. 

Материальное и идеальное бытие. Иерархические модели бытия. Специфика человеческого 

бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности 
и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. 
 
 Тема 2.2. Основные проблемы и исторические варианты гносеологии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Познание как предмет философского исследования. Философское учение о познании – 
гносеология и эпистемология. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. 

Наивный реализм, эмпиризм, рационализм, сенсуализм, иррационализм. Агностицизм, 

релятивизм, скептицизм. Проблема интерпретации. Познание, творчество, практика. Знание и 

информация. Вера и знание. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

Познание и язык. Проблема истины в философии. Познание и логика, как наука о формах и 

законах правильного мышления. Философия науки и специфика научного познания. 
 
 Тема 2.3. Основные проблемы социальной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 
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 Философское понимание общества и его истории. Общество как то, что создает и 

изменяет человек, и общество как то, что создает и изменяет человека. Общество и свобода 

человека. Общественное развитие и его источники. Общественные институты и социальная 

структура. Революция и эволюция в общественном развитии. Социальный прогресс и 
регресс. Общество как механизм, организм, закрытая и открытая система. Общество и 

справедливость. Мораль, нравственность, право. Основные сферы общественной жизни. 

Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития. Динамика и типология 

исторического развития. Источники и субъекты исторического процесса. Основные 

концепции философии истории. 
 
 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 Тема практического занятия 1: Понятие бытия и варианты онтологии. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 1. "Бытие" и "материя" как категории онтологии. 
 2. Виды и формы бытия в современной онтологии.  
 3. Монистические и плюралистические концепции бытия. 
 4. Бытие и сознание в разных философских учениях. 
 5. Диалектика как учение о развитии. Категории и законы диалектики. 

 

Тема практического занятия 2: Основные проблемы и исторические варианты гносеологии. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Чувственное и рациональное познание. Роль интуиции в познании. 
2. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. 
3. Проблема истины и её критериев. Основные концепции истины. 
4. Специфика научного познания. 
5. Особенности социального познания. 
 
Тема практического занятия 3.: Основные проблемы социальной философии 
Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 1.  Объект, предмет, функции социальной философии. 
 2.  Движущие силы и факторы общественного развития. 
 3.  Основные сферы общественной жизни. 
 4.  Формационная, цивилизационная и культурологическая концепции общественного 

развития. 
 5. «Культура» и «цивилизация»: соотношение понятий. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
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. 
 Модуль 2. Отечественное философское наследие 
  
 Раздел 3. Философское осмысление культурного взаимодействия Запада и 

Востока 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 
 Ценностные ориентации западноевропейской и русской культуры. Поиск путей 

культурно-исторического развития России в свете идей западников и славянофилов. 
Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской философской традиции 
начала ХХ века. Концепция евразийства и основные этапы её эволюции. Русская идея и этос 

русской культуры. 
 
 Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных ориентаций западноевропейской и 

русской культурных традиций. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Природа ценностей и их понимание в западной и русской культурах. Сущность и 

классификация ценностей в западноевропейской философии и культуре. Статус и система 
ценностей в русской культуре. Ценностные архетипы и жизненные ориентиры русской и 

западной культур. Воспроизводство общечеловеческих ценностей в контексте западной 

культуры. Ценностно-нормативные компоненты русского менталитета. Кризис и переоценка 
ценностей западной и русской культур. 
 
 Тема 3.2. Проблема судьбы России в философских спорах славянофилов и 

западников 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Поиск путей исторического и культурного развития России. Представители 

славянофильства: А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, П.В. Киреевский, В.А. Особенности генезиса 
западной культуры в концепции И. Киреевского, различие западной и русской культур. 

Доктрина соборности в учении А.Хомякова. Критика общественно-политического строя 
России у П.Я. Чаадаева, «Философические письма».  Философские взгляды В.Г. Белинского. 
А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и поздний период своего 
творчества. 
 
 Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской 

философской традиции начала ХХ века 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Учение Н.Я. Данилевского о культурно-исторических типах. «Россия и Европа». 
Русский культурно-исторический тип, особенности его исторического самопроявления. 
Место России в мировом культурно-историческом процессе, по Н.Я. Данилевскому. 
Взаимопроникновение культур Востока и Запада в учении Н.А. Бердяева, идея «особого 
пути» России. Размышления Н.А. Бердяева о соотношении «духа русского народа»  и «духа 
русской государственности». 
 
 Тема 3.4. Евразийский проект и основные этапы его развития. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 
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 Географический детерминизм как основание концепции евразийства. Понятие Евразии 

как геополитически неделимого целого в концепции П.Н. Савицкого, С.Н. Трубецкого, 
Г.В. Флоровского. Роль России в евразийском проекте. Евразийство как общественно-
политическое течение, его возникновение и последующий раскол; правое и левое 

евразийство. Неоевразийство. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе 

Л.Н. Гумилёва. Современные неоевразийские концеции. 
 
 Тема 3.5. Этос российской культуры и его особенности. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Этос культуры как национальная идея. Русская идея: особенности и ценностные 

ориентации российской культурной традиции. Бердяев об этосе русской культуры  («Судьба 
России»). Этос русской культуры в концепции почвенников. 
 
 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 
  
Тема практического занятия 1: Проблема судьбы России в философских спорах 

славянофилов и западников. 
 
Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1.  Различие западной и русской культур. в концепции И. Киреевского.  
2. Доктрина соборности в учении А. Хомякова.  
3. Критика общественно-политического строя России у П.Я. Чаадаева. «Философические 
письма».   
4. Философские взгляды В.Г. Белинского  
5.  А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и поздний период своего 
творчества. 
 
Тема практического занятия 2: Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в 

русской философской традиции начала ХХ века 
 
Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. В.С. Соловьев о России и смысле ее существования  
2. Проблема Востока и Запада и ее осмысление в философии В. Соловьева 
3. Проблема характера взаимоотношений России и Европы в работах В. Эрна и Н.Я. 

Данилевского 
4. Исследование государственной формы нации у К.Н. Леонтьева 
 
Тема практического занятия 3: Евразийский проект и основные этапы его развития. 
Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 
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1. Н. Трубецкой и П.Н. Савицкий о различии западноевропейской и евразийской культурных 

традиций. 
 2. Дискуссии о взаимодействии христианства, ислама и буддизма в евразийстве. 
3. Евразийские идеи и их осмысление в работах Л.Н. Гумилева. 
4. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва. 
5. Современные неоевразийские концепции.  
 
Тема практического занятия 4: Этос российской культуры и его особенности. 
Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Этос культуры как национальная идея. 
2. Русская идея: подходы к осмыслению особенностей ценностных ориентаций российской 

культурной традиции. 
3. Сравнительный анализ русской идеи и идеи исключительности американской 

исключительности. 
4. Н.А. Бердяев об этосе русской культуры  («Судьба России»). 
 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 4. Основные направления и проблемы русской философии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Место и роль русской интеллигенции в общественном развитии России. Идея 
социализма и её осмысление в западноевропейской и русской философии. Проблемы этики и 

духовного развития в русской философии. Осмысление истории в отечественной философии. 
Проблема познания в отечественной философии  
 
 Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в философской рефлексии ХХ века. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Понятие "интеллигенция": сложность определения. Русская интеллигенция как 
феномен национальной культуры. Проблема места и роли русской интеллигенции в 

общественном развитии России. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах 
разрушения советского мира накануне перестройки. Проблема социальной роли 

интеллигенции в современной России. 
 
 Тема 4.2. Осмысление социализма в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Европейские социалистические идеи: Ф.М.Ш. Фурье, А.К. Сен-Симон, Р. Оуэн. 
Критика общественно-политического строя России, идея свобод личности в творчестве 
В.Г. Белинского. Кружок петрашевцев (М.В. Буташевич-Петрашевский). Учение 

А.И. Герцена о русском социализме. Идея социализма в учении В.Г. Плеханова и 

В.И. Ленина. 
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 Тема 4.3. Проблемы этики и духовного развития в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Философия всеединства В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка. Религиозный 
экзистенциализм: Л.И. Шестов, Н. А. Бердяев. Нравственные идеи в философии русского 

космизма: Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский. Проблема свободы человека и 
нравственного выбора в творчестве Ф.М. Достоевского. Философские идеи Л.Н. Толстого: 
учение о непротивлении злу силой. Этика ненасилия. 
 
 Тема 4.4. Философия истории в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Историософский характер русской философии. Поиски смысла и начал исторического 

бытия русского народа и государства в древнерусской литературе: "Слово о законе и 

благодати", "Повесть временны х лет", концепция "Москва-третий Рим". Критика модели 
исторического развития России у П.Я. Чаадаева ("Философические письма). Спор западников 
и славянофилов о путях исторического развития России. История как богочеловеческий 

процесс в философии всеединства.  
 
 Тема 4.5. Проблема познания в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Единство онтологии и гносеологии в русской религиозно-философской мысли. Учение 
о природе цельного знания у И.В. Киреевского и А.С. Хомякова. Гносеология И. Канта и её 
критика в философии В.Ф. Эрна. Проблема познания в творчестве Н.А. Бердяева. 
  
 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 
 
Тема практического занятия 1: Феномен русской интеллигенции в философской 

рефлексии ХХ века. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном развитии России: сборник 

«Вехи». 
2. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах разрушения советского мира 

накануне перестройки. 
3. Проблема социальной роли интеллигенции в современной России. 
4. Интеллигенция и революционные процессы в России. 
 
Тема практического занятия 2: Осмысление социализма в отечественной философии. 

Форма практического задания: аналитическое задание 

 Примерная тематика: 

1. Дайте свой комментарий словам В.Соловьева о том, «государство существует не для того, 

чтобы превратить земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно 

превратиться в ад». 
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2. Объясните слова Н.Бердяева: «Государство имеет не только природный, но и 

божественный исток. Он есть действие божественного начала в замутненной природной 

среде, преломление абсолютного начала в относительном». (Бердяев Н. А Философия 

неравенства. М., 1990, с. 83). 
 
3. Сопоставьте взгляды на общественное переустройство Конфуция и К. Маркса. 
Объясните слова Н.Бердяева: «Право потому и имеет такое огромное значение в 

человеческом общении, что оно является охраной и гарантией минимума человеческой 

свободы, что оно предохраняет человека от того, чтобы жизнь его целиком зависела от 
моральных свойств, от любви или ненависти другого человека».( Бердяев Н. А. Философия 
неравенства. М., 1990, с. 90). 
 
4. Объясните слова С.Н.Булгакова: «нам дано расширять жизнь, оживлять природу, быть 
может, по мнению наиболее смелых мыслителей, воскрешать угасшую жизнь, но творить 

жизнь нам абсолютно не дано, одинаково ни микроскопической козявки, ни гомункула в 

реторте. Поэтому хозяйство есть функция жизни, уже созданной и существующей. Этот 

божественный огонь, зажженный творческой любовью, есть основа всей natura naturata».  
(Булгаков С.Н. Философия хозяйства//Соч. в 2-х т. М., 1993, т.1,  С. 161). 
 
5. До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке лежало понятие 
«общественно-экономическая формация». В результате, всемирная история была поделена на 
пять следующих друг за другом формаций: первобытнообщинная – рабовладельческая – 
феодальная – капиталистическая – коммунистическая. Определите, каких методологических 
ориентиров придерживались ее авторы. 
 
Тема практического занятия 3: Проблемы этики и духовного развития в отечественной 

философии. 

 Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Взаимопомощь как универсальный принцип природного мира в учении П.А.Кропоткина 
2. Философия "общего дела" Н. Федорова. 
3. Философия всеединства В.С. Соловьева. 
4. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова. 
5. Учение П.А. Флоренского о церкви. 
 
Тема практического занятия 4: Философия истории в отечественной философии 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Философия истории Л.П. Карсавина. 
2. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева. 
3. С.Л. Франк о духовных основах общества. 
4. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского. 
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Тема практического задания 5: Проблема познания в отечественной философии 
Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Идея цельного знания  В.С. Соловьева. 
2. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева. 
3. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и интеллектуальной интуиции. 
4. Учение А.Ф. Лосева о Логосе. 
 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. Основы философии 

Раздел 1. История философии 

Тема 1.1. Философия в системе духовной 
культуры 

Тема 1.2. Философия Древнего Востока 

Тема 1.3. Античная философия 

Тема 1.4. Человек и картина мира в 
Средневековой философии 

Тема 1.5. Западноевропейская философия 

эпохи Возрождения и Нового времени 

Тема 1.6. Философия Просвещения и 
Немецкая классическая философия 

Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ 
- ХХ веков. 
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Самостоятельное изучение темы в 
ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 
источниками. 

 

Раздел 2. Общетеоретическая философия 

Тема 2.1. Понятие бытия и варианты 

онтологии 

Тема 2.2. Основные проблемы и 
исторические варианты гносеологии 

Тема 2.3. Основные проблемы социальной 
философии 

8 Самостоятельное изучение темы в 
ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 
источниками. 

 

Модуль 2.  Отечественное философское наследие 
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Раздел 3. Философское осмысление 

культурного взаимодействия Запада и 

Востока 

Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных 
ориентаций западноевропейской и русской 

культурных традиций. 

Тема 3.2.  Проблема судьбы России в 

философских спорах славянофилов и 

западников. 

Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и 

различия Востока и Запада в русской 

философской традиции начала ХХ века. 

Тема 3.4. Евразийский проект и основные 
этапы его развития 

Тема 3.5. Этос российской культуры и его 

особенности. 

 
6 

 
Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 
источниками. 

 

Раздел 4. Основные направления и 

проблемы русской философии 

Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в 

философской рефлексии ХХ века. 

Тема 4.2. Осмысление социализма в 
отечественной философии 

Тема 4.3. Проблемы этики и духовного 

развития в отечественной философии 

Тема 4.4. Философия истории в 

отечественной философии 

Тема 4.5. Проблема познания в 
отечественной философии 

10  
Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 
источниками. 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
43  

3.2 Задания для самостоятельной работы 

 Раздел 1. История философии 
 Тема 1.1. Философия в системе духовной культуры 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предмет, метод и функции философии. 
2. Философия как форма духовной культуры. 
3. Роль и значение философии в жизни человека и общества. 
4. Основные разделы философского знания. 
5. Основные философские категории. 
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 Тема 1.2. Философия Древнего Востока 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Ведические школы Древней Индии. 
2. Буддизм как нравственная философия. 
3. Основные философские идеи конфуцианства. 
4. Значение конфуцианства в культуре современного Китая. 
5. Учение Мо-Цзы. 

 
 Тема 1.3. Античная философия 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Характерные черты античной философии. 
2. Раннегреческая натурфилософия. Первые натурфилософы. 
3. Классический период античной философии (Сократ, Платон, Аристотель). 
4. Основные направления и идеи эллинистической философии. 
5. Особенности философии поздней античности. 

 

 Тема 1.4. Человек и картина мира в Средневековой философии 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Характерные черты средневековой философии (монотеизм, креационизм, 

теоцентризм). 
 2. Социально-политическая концепция Августина. 
 3. Основные идеи философии Фомы Аквинского. Доказательство бытия Бога. 
 4. Спор о природе универсалий. 
 5. Теория двойственной истины. 
 

 Тема 1.5. Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового времени 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Антропоцентризм и гуманизм в философии эпохи Возрождения. 
 2. Научная революция XVII века и её влияние на развитие философии. 
 3. Эмпиризм и сенсуализм в гносеологии XVII-XVIII веков (Ф. Бэкон, Дж. Локк, 
Т. Гоббс). 
 4. Рационализм как направление в гносеологии и как характерная черта европейской 
культуры. 
 5. Идеалистический эмпиризм Дж. Беркли и Д. Юма. 
  
 Тема 1.6. Философия Просвещения и Немецкая классическая философия 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Основные идеи философии Просвещения в Англии, Франции, Германии. 
 2. Теория познания и этика И. Канта. 
 3. Философская система Г. Гегеля. 
 4. Диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса. 
 5. Антропология и социальная философия К. Маркса. 
 

 Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ – ХХ веков. 
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 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 
 2. Основные этапы и представители позитивизма.  
 3. Экзистенциализм в Германии и во Франции. 
 4. Философия психоанализа. 
 5. Основные идеи и представители философии постмодернизма. 
 

 Раздел 2. Общетеоретическая философия. 
 Тема 2.1. Понятие бытия и варианты онтологии 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. "Бытие" и "материя" как категории онтологии. 
 2. Виды и формы бытия в современной онтологии.  
 3. Монистические и плюралистические концепции бытия. 
 4. Бытие и сознание в разных философских учениях. 
 5. Диалектика как учение о развитии. Категории и законы диалектики. 
 
 Тема 2.2. Основные проблемы и исторические варианты гносеологии 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Познание как объект философского анализа. Объект и субъект познания. 
 2. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. 
 3. Проблема истины и её критериев. Основные концепции истины. 
 4. Специфика научного познания. 
 5. Особенности социального познания. 
  
 Тема 2.3. Основные проблемы социальной философии 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1.  Объект, предмет, функции социальной философии. 
 2.  Движущие силы и факторы общественного развития. 
 3.  Основные сферы общественной жизни. 
 4.  Формационная, цивилизационная и культурологическая концепции общественного 

развития. 
 5. «Культура» и «цивилизация»: соотношение понятий. 
 
 Раздел 3. Философское осмысление культурного взаимодействия Запада и 

Востока 
 Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных ориентаций западноевропейской и 

русской культурных традиций 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Формирование представлений о нравственном идеале Руси. 
 2. Гетерогенность и гомогенность русской философии. 
 3. Светский и религиозный (православный) характер русской философии. 
 4. Различие в культурном развитии западноевропейской и восточноевропейской 

культур. 
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 5. Концепция Москвы - третьего Рима Филофея. 
 
 Тема 3.2. Проблема судьбы России в философских спорах славянофилов и 

западников 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1.  Особенности генезиса западной культуры в концепции И. Киреевского. Различие 
западной и русской культур.  
 2. Доктрина соборности в учении А. Хомякова.  
 3. Критика общественно-политического строя России у П.Я. Чаадаева. 
«Философические письма».   
 4. Философские взгляды В.Г. Белинского. 
 5.  А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и поздний период 
своего творчества. 
 
 Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской 

философской традиции начала ХХ века. 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. В.С. Соловьев о России и смысле ее существования. 
 2. Проблема Востока и Запада и ее осмысление в философии В. Соловьева 
 3. Проблема характера взаимоотношений России и Европы в работах В. Эрна и Н.Я. 

Данилевского. 
 4. Исследование государственной формы нации у К.Н. Леонтьева 
 5. Россия как живой организм в философии И. Ильина 
 
 Тема 3.4. Евразийский проект и основные этапы его развития 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Н. Трубецкой и П.Н. Савицкий о различии западноевропейской и евразийской 
культурных традиций. 
 2. Дискуссии о взаимодействии христианства, ислама и буддизма в евразийстве. 
 3. Евразийские идеи и их осмысление в работах Л.Н. Гумилева. 
 4. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва. 
 5. Современные неоевразийские концепции.  
 
 Тема 3.5. Этос российской культуры и его особенности 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Этос культуры как национальная идея. 
 2. Русская идея: подходы к осмыслению особенностей ценностных ориентаций 

российской культурной традиции. 
 3. Сравнительный анализ русской идеи и идеи исключительности американской 

исключительности. 
 4. Н.А. Бердяев об этосе русской культуры  («Судьба России»). 
 
 Раздел 4. Основные направления и проблемы русской философии  
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 Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в философской рефлексии ХХ века 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном развитии России: 

сборник «Вехи». 
 2. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах разрушения советского мира 

накануне перестройки. 
 3. Проблема социальной роли интеллигенции в современной России. 
 4. Интеллигенция и революционные процессы в России. 
 
 Тема 4.2. Осмысление социализма в отечественной философии 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Учение К. Маркса и ленинская интерпретация марксизма. 
 2. Философия классического марксизма и реальность советского социализма. 
 3. Истоки и смысл русского коммунизма. 
 4. Социализм как теократия в концепции Н.А. Бердяева. 
 5. Концепция «христианского социализма» С.Н. Булгакова. 
  
 Тема 4.3. Проблемы этики и духовного развития в отечественной философии 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Взаимопомощь как универсальный принцип природного мира в учении 

П.А.Кропоткина 
 2. Философия "общего дела" Н. Федорова. 
 3. Философия всеединства В.С. Соловьева. 
 4. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова. 
 5. Учение П.А. Флоренского о церкви. 
 
 Тема 4.4. Философия истории в отечественной философии 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Философия истории Л.П. Карсавина. 
 2. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева. 
 3. С.Л. Франк о духовных основах общества. 
 4. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского. 
 
 Тема 4.5. Проблема познания в отечественной философии 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Идея цельного знания  В.С. Соловьева. 
 2. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева. 
 3. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и интеллектуальной интуиции. 
 4. Учение А.Ф. Лосева о Логосе. 

 
3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 
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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе – 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 слушатель 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 слушатели 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 слушателями по желанию. 
Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе:   
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки 
абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При 
этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится 
на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  
Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме.  

 4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 4.2.1. 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. 

 
4.2.2. 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 

дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) 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, творческие 

(аналитические) задания, активное участие в групповых дискуссиях 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 
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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 (модулю) являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% 
рубежей текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла 

за каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачёта и по 

пятибалльной системе для экзамена. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
16-18 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 
Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. История 
философии. 

УК-1 
 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 
 

1. Методологическая функция философии. 
2. Роль философии в формировании 

современных навыков работы с 

информацией. 
3. Философия и её роль в формировании 

критического мышления 

УК-5 
 

 
Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 
 

1. Какова роль философии как формы 
духовной культуры? 

2. В чём роль и значение философии в 

жизни человека и общества? 
3. Какова роль мифологии как исторически 

первой формы мировоззрения?  
4. Каковы основные формы религиозного 

сознания? 
5. Охарактеризуйте основные религиозно-

философские учения Древнего Востока 
6. Дайте общую характеристику античной 

философии. 
7. Какие существуют учения 

досократического периода? 
8. Каковы особенности классического 

периода греческой философии? 
9. Дайте общую характеристику 

средневековой философии. 
10. В чём отличие патристики, схоластики и 

мистики? 
11. Выделите особенности философской 

мысли эпохи Возрождения. 
12. Дайте характеристику философии Нового 

времени. 
13. Как соотносятся эмпиризм и 

рационализм? 
14. Каковы основные идеи философии И. 

Канта и Г. Гегеля? 
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УК-6 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 
 
 
 
 

 
1. Каково соотношение классической и 

неклассической философии? 
2. Какое значение имеет позитивистская 

традиция в философии? 
3. В чём сущность экзистенциализма и 

философской герменевтики? 

 
 

2 Раздел 2. 

Общетеоретическ

ая философия. 
 

УК-1 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

1. Определите понятия «субстанция», 

«материальное» и «материя», 

«идеальное» и «сознание». 
2. Назовите основные положения и 

представителей материализма как 

философского учения 
3. Назовите основные положения и 

представителей идеализма как 

философского учения. 
4. Раскройте особенности дуализма и 

философии тождества (пантеизма) как 

философских учений. 
5. Дайте определение понятию «бытие» 
6. Сравните монистические и 

плюралистические концепции бытия.  

УК-5 
 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 
 

1. Каковы факторы общественного развития 
и его источники? 
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УК-6 
 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 
 

1. Раскройте специфику человеческого 

бытия. 
2. Как соотносится бытие и сознание с 

точки зрения разных философских 

учений? 
3. Сравните гносеологический оптимизм и 

гносеологический пессимизм. 
4. Чем различаются наивный реализм, 

эмпиризм, рационализм, сенсуализм, ир-
рационализм? 

5. Проблема истины в классической и 

неклассической философии. 
6. Сравните агностицизм, релятивизм и 

скептицизм.  
7. Раскройте основные концепции 

философии науки. 
8. Определите специфику научного 

познания. 
3 Раздел 3. 

Философское 

осмысление 

культурного 

взаимодействия 

Запада и Востока 

УК-1 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 
 

1. В чем суть пассионарной теории 

этногенеза Л.Н. Гумилёва? 

 
 
 
 
 
 

УК-5 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

1. В чем состоит различие в культурном 

развитии западноевропейской и 

восточноевропейской культур? 
2. Какова суть концепции "Москва - третий 

Рим" Филофея? 
3. Как рассматривается проблема Востока и 

Запада в трудах В.С.Соловьева? 
4. В чем суть спора западников и 

славянофилов? 
5. Взаимоотношение России и Европы 

Европы в работах В. Эрна и Н.Я. 

Данилевского: общее и различное. 
6. Что такое Евразия в понимании 

П.Н.Савицкого и Н.Трубецкого? 

УК-6 
 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 
 

1. Каковы особенности ценностных 

ориентаций русской культуры? 
2. Что писал Н.А.Бердяев об этосе русской 

культуры и качествах национального 

характера русского человека? 
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4 Раздел 4. 
Основные 

направления и 

проблемы русской 

философии  
 

УК-1 
 

 
Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 
 

1. Как решается проблема познания в 

творчестве Н. Бердяева? 
2. В чем суть учения Н.О. Лосского о 

мистической, чувственной и 

интеллектуальной интуиции. 

 
 
 

УК-5 
 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 
 

1. В чем суть концепции «христианского 

социализма» С.Н. Булгакова? 
2. Каковы главные идеи философии 

«общего дела» Н.Ф. Фёдорова? В чем 
состоит их нравственное содержание? 

3. Каковы главные идеи К.Э.Циолковского и 

А.Л. Чижевского? 
4. Каково содержание понятия 

«всеединство» в философской системе 

В.С. Соловьева? 
5. В чем суть концепции культурно-

исторических типов Н.Я. Данилевского? 

 
УК-6 

 
Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 
 

1. Что писал С.Л.Франк о духовных основах 

общества? 
2. Какова роль интеллигенции в русской 

культуре второй половины ХIX-ХХ вв.? 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Коды 

контролируем

ой 

компетенции 

Вопросы /задания 

1 модуль. Основы философии. Форма контроля: зачет 

УК-1 
1. Основные аспекты философской проблемы бытия. 
2. Основные аспекты философской проблемы материи. 
3. Философские концепции пространства и времени. 
4. Философские аспекты проблем движения и развития. 
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5. Основные аспекты философской проблемы сознания. 

УК-5 
6. Предмет и значение философии. 
7. Основные философские категории. 
8. Структура философского знания: основные разделы философии. 
9. Соотношение философии с другими формами духовной культуры. 
10. Мифология и религия как первые формы мировоззрения. 
11. Основные религиозно-философские учения Древнего Востока. 
12. Общая характеристика античной философской мысли. 
13. Основные идеи и представители досократической философии. 
14. Сократ и софисты: майевтика против релятивизма. 
15. Философское учение Платона. 
16. Философское учение Аристотеля. 
17. Основные философские школы эллинизма. 
18. Общая характеристика средневековой философии. 
19. Основные проблемы и идеи патристики. 
20. Основные проблемы и идеи схоластики. 
21. Общая характеристика философии эпохи Возрождения. 
22. Эмпиризм, рационализм и субъективизм в философии Нового времени. 
23. Основные представители, общие и особенные черты философии эпохи 

Просвещения. 
24. Критическая философия И. Канта (гносеология и этика). 
25. Диалектический идеализм Г. Гегеля. 
26. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
27. Основные идеи диалектического и исторического материализма. 
28. Основные идеи и представители позитивизма. 
29. Главные идеи и представители философии жизни. 
30. Главные идеи и представители экзистенциализма. 

УК-6 
31. Проблема познаваемости мира и основные подходы к её разрешению. 
32. Истина и её критерии. Понимание истины в классической и 

неклассической философии. 
33. Мышление и язык как объекты философского анализа. 
34. Общество как предмет философского анализа. 
35. Основные проблемы философии истории.  

2 модуль. Отечественное философское наследие. Форма контроля: экзамен 

УК-1 
1. Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном 

развитии России: сборник «Вехи». 
2. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах разрушения 

советской системы в период перестройки. 
3. Проблема социальной роли интеллигенции в современной России. 
4. Интеллигенция и революционные процессы в России. 
5. Учение К. Маркса и ленинская интерпретация марксизма. 
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6. Социализм как теократия в концепции Н.А. Бердяева. 
7. Концепция «христианского социализма» С.Н. Булгакова. 
8. Философские взгляды П.А. Кропоткина. 

УК-5 
9. Философия всеединства В.С. Соловьева. 
10. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова. 
11. Учение П.А. Флоренского о церкви. 
12. Спор западников и славянофилов об историческом и культурном 

развитии России. 
13. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева. 
14. С.Л. Франк о духовных основах общества. 
15. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского. 
16. Учение Л.Н. Гумилева о пассионарности.  
17. Сущность и содержание концепции евразийства. 

УК-6 
18. Учение А.Ф. Лосева о Логосе. 
19. Идея цельного знания В.С. Соловьева 
20. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева 
21. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и интеллектуальной  

интуиции. 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 5.1.1. Основная литература 

1. Митрошенков, О. А.  Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. А. Митрошенков, 

В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. Митрошенкова. — 2-е изд., доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09057-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/515564 (дата обращения: 11.05.2023). 

2. Шаповалов, В. Ф.  Философия : учебник для вузов / В. Ф. Шаповалов. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 596 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-10147-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517592. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Гуревич, П. С.  История философии : учебник для вузов / П. С. Гуревич. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00647-6. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/512025. 

https://urait.ru/bcode/515564
https://urait.ru/bcode/517592
https://urait.ru/bcode/512025
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2. Аблеев, С. Р.  История мировой философии : учебник для вузов / С. Р. Аблеев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01520-1. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/511095  

3. История русской философии : учебник для вузов / А. Ф. Замалеев [и др.] ; под общей 
редакцией А. Ф. Замалеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09676-7. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512426; 

4. Шапошников, Л. Е.  История русской религиозной философии : учебник для вузов / 
Л. Е. Шапошников, А. А. Федоров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09716-0. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513511. 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

https://urait.ru/bcode/511095
https://urait.ru/bcode/512426
https://urait.ru/bcode/513511
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


36 
 

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 практическому занятию 
При подготовке и работе во время проведения практических 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 практическому занятию 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 во время проведения практического занятия. 
Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при проведении практической работы; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
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Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства:  
1. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6. User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы 

данных 
№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная Электронно-библиотечная система для  https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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платформа Юрайт ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Философия» в рамках реализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения и 
экран, имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения и 
экран, имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 
5.6. Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Философия» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Философия» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и ситуационных задач в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 
При освоении дисциплины (модуля) «Философия» предусмотрено применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Философия» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 

демонстрация видеофильмов, презентация и др.).  
 
 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «История России» заключается в получении обучающими-

ся теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса, а также культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой цивилизации с последующим применением знаний и умений в профессиональной 

сфере и приобретения практических навыков по формированию способности решать через 

средства научной информации задачи профессиональной деятельности: 
Цель дисциплины (модуля) «История России» — способствовать пониманию особен-

ностей российского исторического развития на общемировом фоне, уяснению вклада России 
в развитие мировой цивилизации, ее роли в разрешении крупных международных конфлик-

тов, влияния на мировую политику в целом, а также выработки готовности у обучающихся 

реагировать на общеисторические вызовы.  
 
Задачи дисциплины (модуля): 

 получить представление о движущих силах и закономерностях всемирно-
исторического процесса, основных этапах исторического развития России, а также 

месте и роли России в мировой истории; 

 изучить исторический опыт строительства российской государственности на всех его 

этапах; 

 рассмотреть наиболее существенные процессы в сфере экономической, социальной 

истории, развития духовной культуры, науки и просвещения России; 

 выработать и развивать навыки исторической аналитики: способность на основе исто-

рического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их дина-

мике и взаимосвязи, руководствуясь принципами объективности и историзма; 

 развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, умение логически 

мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках плани-

руемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с установленными ин-

дикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-5, в соответствии с основной профессиональной образователь-

ной программой. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  

Категория 

компетенций 
Код компе-

тенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обуче-

ния 
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Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен ана-

лизировать и 

учитывать раз-

нообразие куль-

тур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Понимает мно-

гообразие культур и 

цивилизаций в их взаи-

модействии, законо-

мерности и этапы раз-

вития духовной и мате-

риальной культуры на-

родов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений. 
УК-5.2. Понимает не-

обходимость воспри-

ятия и учета межкуль-

турного разнообразия 

общества в социально-
историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах. 
УК-5.3. Выделяет и 

анализирует особенно-

сти межкультурного 

взаимодействия, обу-

словленные различием 

этических, религиозных 

и ценностных систем.  
 

Знать: закономерно-

сти и особенности 

социально-
исторического 
развития различных 

культур в этическом 

и философском кон-

тексте 
Уметь: понимать и 

воспринимать разно-

образие общества в 
социально-
историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах.  
Владеть: 
методами адекватно-

го восприятия 
межкультурного раз-

нообразия общества в 

социально-
историческом, 
этическом и фило-

софском контекстах. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 
116 58 58 - - 

Учебные занятия лекционного типа 72 36 36 - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Практические занятия 44 22 22 - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Иная контактная работа - - - - - 
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из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 10 5 5 - - 

Форма промежуточной аттестации - зачет  
зачет с 

оценкой 
- - 

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 72 72 - - 

 
 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

-

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Семестр 1  
Раздел 1. Общие вопросы 

курса 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 1.1 История как наука  2 - 2 2  - - - 

Тема 1.2. Методика работы с 

письменными историческими 

источниками и исторической 

литературой 

4 2 2 - 2 - - - 

Раздел 2. Народы и государ-

ства на территории совре-

менной России в древности. 

Русь в IX - первой трети 

XIII в. 

10 2 8 4 4 - - - 

Тема 2.1. Мир и Россия в 
древности и в начальный пе-

риод Средневековья.  
2 0 2 2 - - - - 

Тема 2.2. Образование и эво-

люция государства Русь (IX - 
начале XIII в.) 

8 2 6 2 4 - - - 

Раздел 3. Народы и государ-

ства Европы и Азии в пери-

од классического Средневе-

ковья. Русь в XIII-XV вв. 

9 1 8 4 4 - - - 

Тема 3.1. Русские земли в се-

редине XIII — XIV в. 
3 1 2 2 - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

-

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Тема 3.2. Формирование еди-

ного Русского государства в 
конце XV в. 

4 - 4 2 2 - - - 

Тема 3.3. Древнерусская куль-

тура. 
2 - 2 - 2 - - - 

Раздел 4. Европа и мир в 

эпоху Позднего Средневеко-

вья. Россия в XVI - XVII вв. 
10 - 10 6 4 - - - 

Тема 4.1. Мир к началу эпохи 
Нового времени. Россия в 

первой трети XVI в. 
2 - 2 2 - - - - 

Тема 4.2. Россия в XVI–XVII 
вв.  

6 - 6 2 4 - - - 

Тема 4.3. Культура России в 
XVI–XVII вв. 

2 - 2 2  - - - 

Раздел 5. Мир и Россия в 

Новое время (XVIII в.) 
12 - 12 8 4 - - - 

Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху 
преобразований Петра I. 

4 - 4 2 2 - - - 

Тема 5.2. Эпоха «дворцовых 
переворотов». 1725–1762 гг. 

2 - 2 2 - - - - 

Тема 5.3. Россия во второй 
половине XVIII в. Эпоха Ека-

терины II 
4 - 4 2 2 - - - 

Тема 5.4. Русская культура и 

наука в XVIII в. 
2 - 2 2 - - - - 

Раздел 6. Мир и Российская 

империя в XIX – начале XX 
в. 

16 - 16 12 4 - - - 

Тема 6.1. Европа и мир в XIX 

в. 
2 - 2 2 - - - - 

Тема 6.2. Россия в первой по-

ловине XIX в. 
2 - 2 2 - - - - 

Тема 6.3. Россия в эпоху Ве-

ликих реформ. 
4 - 4 2 2 - - - 

Тема 6.4. Мир и Россия на 

рубеже XIX — начала XX в. 
4 - 4 2 2 - - - 

Тема 6.5. Первая мировая 
война и Россия 

2 - 2 2 - - - - 

Тема 6.6. Культура и наука в 
России XIX — начала XX в. 

2 - 2 2 - - - - 



8 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

-

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Контроль промежуточной 

аттестации  
9 - - - - - - - 

Общий объем, часов 72 5 58 36 22 -  - 

Форма промежуточной ат-

тестации 
Зачет - 

Семестр 2 

Раздел 7. Советское госу-

дарство в 1917-1922 гг. 
8 2 6 4 2 - - - 

Тема 7.1 Великая российская 

революция 1917 г. и ее влия-

ние на судьбы народов мира 
4 2 2 2 - - - - 

Тема 7.2. Гражданская война 

и военная интервенция в Рос-

сии 
2 - 2 2 - - - - 

Тема 7.3. Первые преобразо-

вания советской власти: ха-

рактер и особенности 
2 - 2 - 2 - - - 

Раздел 8. СССР в межвоен-

ный период (20-30-е гг. XX 
в.) 

15 1 14 8 6 - - - 

Тема 8.1. Мир и Советский 

Союз в 20-30-е гг. XX в. 
2 - 2 2 - - - - 

Тема 8.2. СССР в эпоху НЭ-

Па. Образование СССР. 
5 1 4 2 2 - - - 

Тема 8.3. Форсированная мо-

дернизация советского госу-

дарства в 30-е годы 
2 - 2 2 - - - - 

Тема 8.4. Международное 

положение СССР в конце 30-
х годов и укрепление оборо-

носпособности страны 

4 - 4 - 4 - - - 

Тема 8.5. Советская культура 

и наука (1917 – конец 30-х 

годов) 
2 - 2 2 - - - - 

Раздел 9. СССР в годы Вто-

рой мировой и Великой 

Отечественной войн 
14 2 12 8 4 - - - 

Тема 9.1. Вторая мировая 

война: причины, характер, 

особенности  
2 - 2 2 - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

-

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Тема 9.2. Советское общество 

в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг. 
4 - 4 4 - - - - 

Тема 9.3. Источники и факто-

ры победы советского народа 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

2 - 2 2 - - - - 

Тема 9.4. Мобилизация обще-

ства и государства в годы 

Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 гг. 

6 2 4 - 4 - - - 

Раздел 10. СССР в послево-

енный период развития 
14 - 14 8 6 - - - 

Тема 10.1. Мир и Советский 

Союз во второй половине XX 
в.  

2 - 2 2 - - - - 

Тема 10.2. Восстановление и 

развитие страны после окон-

чания войны (1945- сер. 60-х 

гг.) 

2 - 2 2 - - - - 

Тема 10.3. Советский Союз в 

период перехода к постинду-

стриальному обществу (сер. 

60-х – сер. 80-х гг.) 

2 - 2 2 - - - - 

Тема 10.4. Период «пере-

стройки» и распада СССР 

(1985–1991) 
6 - 6 2 4 - - - 

Тема 10.5. Культура, наука и 

спорт в СССР во второй по-

ловине XX в. 
2 - 2 - 2 - - - 

Раздел 11. Современная РФ 

(1992–2022) 
12 - 12 8 4 - - - 

Тема 11.1. Россия и мир на 

рубеже тысячелетий (конец 

80-х – 90-е гг. XX в.)  
4 - 4 4 - - - - 

Тема 11.2. Россия в первой 

четверти XXI в. 
8 - 8 4 4 - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - 

Общий объем, часов 72 5 58 36 22 - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

-

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Форма промежуточной ат-

тестации 
Зачет с оценкой   

 

 2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 Раздел 1. Общие вопросы курса 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 История России как часть мировой истории. Роль исторических источников в изуче-

нии истории. Методика работы с письменными историческими источниками и исторической 

литературой 
 
 Тема 1.1 История как наука 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
  Хронологические рамки истории России. Ее периодизация в связи с основными эта-

пами в развитии российской государственности от возникновения государства Русь в IX в. до 

современной Российской Федерации. 
Географические рамки истории России в пределах распространения российской государст-

венности в тот или иной период. История стран, народов, регионов, входивших в состав Рос-

сии на разных этапах ее существования как часть российской истории. 
 История России как часть мировой истории. Необходимость изучения истории России 

во взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи с основными событиями и про-

цессами, оказавшими большое влияние на ход мировой истории. 
 
 Тема 1.2. Методика работы с письменными историческими источниками и исто-

рической литературой 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Методология исторической науки. Принципы периодизации в истории. Древний мир, 

Средние века, Новая история, Новейшая история. Общее и особенное в истории разных стран 

и народов. 
Роль исторических источников в изучении истории. Археология и вещественные источники. 

Письменные источники. Исторический источник и научное исследование в области истории. 

Научная хронология и летосчисление в истории России.  
  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
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Тема 1.2.: Методика работы с письменными историческими источниками и историче-

ской литературой 
 
Форма практического задания: 
1. изучить и законспектировать исторический текст по заданию преподавателя. 
1. Лекции В.О. Ключевского: 
1.1. "Происхождение крепостного права в России",  
1.2. "Наброски по варяжскому вопросу",  
1.3. Наброски к курсу "Новейшая история Западной Европы в связи с историей России" 
 
2. Опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и виды исторических источников. 
2. Разновидности и особенности письменных исторических источников. 
3. Электронные исторические источники. 
4. Правила и методы изучения письменных исторических источников. 
5. Историческая литература и её особенности. 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на семи-

нарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 2. Народы и государства на территории современной России в древности 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья. Образование и эво-

люция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в IX - первой трети XIII в.  
 
 Тема 2.1. Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Евразийское пространство: природно-географические характеристики (в сопоставле-

нии с другими регионами). Происхождение человека. Современные представления об антро-

погенезе. Находки остатков древних людей на территории современной России (неандер-

тальцы, Денисовский человек). 
 Заселение территории современной России человеком современного вида. Памятники 
каменного века на территории России. Возникновение общественной организации, государст-

венности, религиозных представлений, культуры и искусства. 
Основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой и древне-

римской цивилизаций. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Скифы. Кочевые общества евразийских степей. Возникновение христианства. 
 Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Падение Западной Рим-

ской империи и образование германских королевств. Франкское государство в VIII–IX вв. 

Великое переселение народов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Рас-

селение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи: балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, 

их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Ре-

лигиозные представления. 
Византийская империя. Особенности политического и социально- экономического развития; 

императорская власть. Византия и славяне; миссия Кирилла и Мефодия, создание славянской 

письменности.  
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 Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркские народы в 

истории России и мира. Государство Бохай. Волжская Булгария как часть мусульманского 

мира. 
 
 Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в 

IX - первой трети XIII в. 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Формирование территориально-политической структуры Руси. Первые русские кня-

зья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византийской империей, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Тор-

говые пути. Русь в международной торговле. 
Принятие христианства и его значение. Причины принятия христианства из Византии. Значе-

ние византийского наследия на Руси (право, религия, культура, искусство и др.). 
Феодальная иерархия и сеньориальная система в Западной Европе. Роль и положение христи-

анской Церкви и духовенства. Великая схизма: православие и католицизм. Средневековый 

город. Ремесло, цехи, гильдии. Торговля и основные торговые пути. Ганза. 
Рыцарство. Крестовые походы. Завоевание крестоносцами Константинополя. 
Мир кочевников. Великая степь в XII в.; объединение монголов и формирование державы 

Чингисхана. 
Китай. Экономический и культурный подъем. Империя Сун. Индия. Касты. Индуизм и буд-

дизм. Проникновение ислама. Япония. Своеобразие развития. Самураи. Сёгунат. 
Особенности общественно-политического строя в период Средневековья в странах Европы и 

Азии. Общее и особенное. 
Территория и население государства Русь / Русская земля в конце X — XII в. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-
политическая структура Руси: волости. Становление городов. Органы власти: князь, посад-

ник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Вла-

димира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Любечский съезд. Владимир Мо-

номах. Русская церковь. 
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Проблема «феодализма» в це-

лом и в древней Руси в частности. Княжеско-дружинная элита, духовенство. Городское на-

селение. Категории рядового и зависимого населения. «Служебная организация» и вопрос о 

центральноевропейской социально-экономической модели на Руси. Древнерусское право. 

«Русская правда». 
Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 
Русь в середине XII — начале XIII в. Формирование земель — самостоятельных политиче-

ских образований («княжеств»). Важнейшие земли и особенности их социально-
экономического и политического развития: Киевская, Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская, Рязанская, Новгород. Значение Киева в период существования са-

мостоятельных русских земель. Формирование элементов республиканской политической 

системы в Новгороде. Внешняя политика русских земель. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 
 
Тема 2.2: Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в IX - 
первой трети XIII в. 
 
Форма практического задания:  
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1. тестирование 
 
Примерные вопросы теста: 
 
1. В какой период происходило формирование Древнерусского государства?  
а) VII-VIII вв.  
б) ХII-ХIII вв.  
в) IХ-Х вв. 
г) ХIV-ХV вв. 
 
2. Какие из перечисленных ниже племен НЕ являлись славянскими? 
а) вятичи, кривичи 
б) поляне, древляне, уличи 
в) эсты, ливы, готы 
г) радимичи, лендзяне, висляне 
 
3. В чем был главный социально-политический смысл реформ 946 г. об «уроках» и «погос-

тах» проведенной княгиней Ольгой? 
а) реформа упорядочила систему «полюдья» 
б) реформа стала средством признания всеми славянскими племенами политического лидер-

ства Киева 
в) реформа привела к усилению вертикали власти  
г) реформа привела к появлению общины  
 
4. Форма взимания дани с подвластного населения в Древнерусском государстве  
а) барщина 
б) ясак 
в) полюдье 
г) оброк 
 
5. Князь, почти всю жизнь участвовавший в военных походах и погибший от печенегов 
а) Святослав 
б) Олег 
в) Игорь 
г) Владимир 
 
2. Опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Зарождение государственности на Руси: предпосылки и характерные черты. 
2. Эволюция древнерусской государственности в X - XIII вв. 
3. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы. 
4. Политический строй русских княжеств. 
5. Культура древней Руси. 
6. Византия и Русь. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на семи-

нарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 Раздел 3. Народы и государства Европы и Азии в период классического Средне-

вековья. Русь в XIII-XV вв. 



14 
 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Русские земли в середине XIII — XIV в. Формирование единого Русского государства 

в конце XV в. Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. Крещение Ру-

си и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. 

 Тема 3.1. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  
Особенности политического развития стран Европы. Начало Столетней войны. Османские 

завоевания на Балканах. Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и его потомков. По-

ходы Батыя в Восточную и Центральную Европу. Роль Руси в защите Европы. Возникнове-

ние под властью Орды единого политико-географического пространства на территории Се-

верной Евразии, включая русские земли. Система зависимости русских княжеств от ордын-

ских ханов. 
Итальянские фактории в Причерноморье и их роль в международных отношениях и торговле. 
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. 
Северо-западные земли. Эволюция республиканского строя в Новгороде и Пскове. Республики 
и городские коммуны Средневековья и Раннего Нового времени в Европе. Коммуналь-

ное движение и городское право. Итальянские морские республики (Венеция, Генуя), ган-

зейские города. Католическая церковь в XIII–XIV вв. Папство. Ордена крестоносцев и отно-

шения с ними русских земель. Александр Невский и противостояние экспансии с Запада 
(Невская битва, Ледовое побоище). Споры в науке и публицистике о его «историческом 
выборе» между Западом и Востоком.  
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостоя-

ние Твери и Москвы. Михаил Ярославич Тверской как великий князь всея Руси. Усиление 
Московского княжества. 
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Куликовская битва и ее отражение в древнерусской 

книжности и исторической памяти. Походы Тохтамыша, Тамерлана и Едигея на Русь. Отно-

шения Руси и Орды: современные научные представления и спорные вопросы. Причины дли-

тельности ордынского владычества над русскими землями. Закрепление первенствующего 

положения московских князей в Северо-Восточной Руси. 
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв. 
 
 Тема 3.2. Формирование единого Русского государства в конце XV в. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Формирование единого Русского государства 
в XV в. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. Образование национальных госу-

дарств в Европе: общее и особенное. Раннее формирование единого государства (Франция, 

Англия). Фактор борьбы с внешней угрозой (Арабское владычество и Реконкиста в Испании). 

Наднациональные государственные образования (Священная Римская империя). Консервация 

раздробленности в Италии и Германии. 
Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Завоевание Константинополя османами. 

Падение Византийской империи. 
Особенности политического развития стран Восточной и Южной Азии. Страны Черной Аф-

рики. Америка. Цивилизации Мезоамерики. Расцвет державы инков. 
Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. Грюнвальдская битва. Польско-литовская уния 

и судьбы западно-русских земель. Роль русского языка западного извода и русской письмен-

ности в культуре и повседневной жизни Великого княжества Литовского. 
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Объединение русских земель вокруг Москвы. Дискуссии об альтернативных путях объеди-

нения русских земель. Династическая война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Великий Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Тевтонским 

орденом в Ливонии, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Константинополя и 

изменение церковно-политической роли Москвы в православном мире. Возникновение док-

трины «Москва - третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 
Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее распад на отдельные политические образо-

вания. Стояние на Угре. Ликвидация зависимости Руси от Орды. 
Расширение международных связей Российского государства. 
Принятие общерусского Судебника. Положение крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев день). 

Формирование аппарата управления единого государства. Двор великого князя, государст-

венная символика. 
Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели. 
Неортодоксальные религиозные течения. «Новгородско-московская ересь». 
 
 Тема 3.3. Древнерусская культура. 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. Повседневная жизнь, 

семейные отношения, материальная культура, верования. Былины. 
Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. Взлет культуры стран ис-

лама в Раннее Средневековье, ее роль в сохранении и передаче наследия античного мира. 

Культура и искусство Индии, Китая и стран Дальнего Востока в Средние века. 
Раннехристианское искусство. Романский стиль. Готика. Представления о мире. Богословие и 

зачатки научных знаний в Средние века. Алхимия. Средневековые университеты. Литература 

эпохи Средневековья. Эпос («Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», «Эдда» и саги). Про-

торенессанс в Италии. Данте. 
Византия, её культура и цивилизация. Отцы Церкви. Древний Константинополь. Софийский 

собор в Константинополе. Византийское наследие на Руси. 
Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. Кирилло-мефодиевская 

традиция. Формирование христианской культуры. Появление письменности и литературы. 

Основные жанры древнерусской литературы. Летописание («Повесть временных лет»). Жи-

тия святых. Княжеско- дружинный эпос («Слово о полку Игореве», «Задонщина»). «Поуче-

ние» Владимира Мономаха. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина.  
Начало каменного строительства. Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. Влади-

миро-суздальские и новгородские храмы. Возобновление каменного строительства после 

монгольского нашествия. Приглашение Иваном III иноземных мастеров. Ансамбль Москов-

ского Кремля. 
Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, фрески, иконы. Творчество Феофана 
Грека, Андрея Рублева. 
Знания о мире и технологии. Обучение и уровень грамотности в древней Руси, берестяные 

грамоты, граффити. 
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 
 
Тема 3.2: Формирование единого Русского государства в конце XV в. 
Форма практического задания:  
1. эссе/реферат по исторической тематике 
Примерная тематика: 
1. Особенности политического устройства Новгорода. 
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2. Психологический портрет А. Невского. 
3. Ордынское иго в свете новейшей историографии. 
4. Политическая культура в эпоху Реформации. 
 
2. Опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Объединение русских земель вокруг Москвы. 
2. Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. 
3. Иван III и создание единого русского государства в XV в. 
4. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в правление Василия III. 
5. Международное положение России в конце XV в. 

Тема 3.3. Древнерусская культура. 
Форма практического задания:  
1. эссе/реферат по исторической тематике 
Примерная тематика: 
1. Дохристианская культура восточных славян. 
2. Византийское наследие на Руси. 
3. Обучение и уровень грамотности в древней Руси. 
4. Древнерусское изобразительное искусство. 
 
2. Опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. 
2. Православная церковь и народная культура. 
3. Древнерусское изобразительное искусство. 
4. Каменное строительство на Руси. 
5. Литературное творчество на Руси. 
6. Неортодоксальные религиозные течения. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – опрос на семи-

нарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 4. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. Россия в XVI - XVII вв. 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Мир к началу Нового времени. Великие географические открытия и их роль в станов-

лении современной цивилизации. Зарождение капитализма в Европе. Реформация и ее роль в 

создании европейской цивилизации. Россия в первой трети XVI в. Россия в XVI–XVII вв. 

Культура России в XVI–XVII вв. 
 
 Тема 4.1. Мир к началу Нового времени. Россия в первой трети XVI в. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
ХVI-ХVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в За-

падной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические, социокуль-

турные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. Аб-

солютная монархия в рамках национального государства - основной тип социально-политической 

организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об 

определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия.  
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 Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Специфика (особенности) становления и развития Российского государства в XV – XVII вв. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития России. Ре-

формы Ивана IV, их итоги и последствия. Дискуссия о генезисе самодержавия. 
«Смутное время»: ослабление государственных начал. Феномен самозванчества. Усиление 

шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгна-

нии чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 
Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Особенности сословно-
представительной монархии в России. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-
политическая сущность и последствия. Становление абсолютизма: предпосылки и последст-

вия. 
Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных функ-

ций. «Бунташный век», социальные выступления народных масс.  
 
 Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Развитие традиций древнерусской культуры и новые веяния. Распространение грамотности. 

Решения Стоглавого собора об обучении духовенства. 
Появление книгопечатания в Западной Европе и в России (Иоганн Гутенберг, Франциск Ско-

рина, Иван Федоров). Культурно-историческое значение этого достижения. 
Издание азбук и букварей. Систематизация церковнославянского языка в «Грамматике» Ме-

летия (Смотрицкого). Расцвет историописания в эпоху Ивана Грозного («Степенная книга», 

«Лицевой летописный свод»). Летописные памятники и полемические сочинения Смутного 

времени. Издание  печатного  «Синопсиса».  Расцвет  житийной  литературы  — «со-

бирание святыни» при митрополите Макарии («Великие Минеи Четьи»). «Домострой» — 
нравственное и практическое значение этой книги. 
Формирование старообрядческой культуры («Житие протопопа Аввакума»). 
Развитие шатрового зодчества в XVI в. (церковь Вознесения в Коломенском, собор Василия 
Блаженного). Появление национального стиля в русской архитектуре XVII в. — «русское узо-

рочье» (Теремной дворец в Кремле, церковь Троицы в Никитниках). Деревянное зодчество. 
Новые веяния в живописи и архитектуре конца XVII в. Московское барокко. Развитие фре-

сковой живописи и иконописания (Симон Ушаков). 
Культура Возрождения, ее отличительные черты. Формирование культуры Нового времени. 

Ренессанс и барокко в Западной Европе. Гуманистический пафос Возрождения и религиозная 

вера. Расцвет искусства Италии и «Северное Возрождение». Микеланджело, Леонардо, Рафа-

эль. П. Рубенс и Рембрандт. Литература эпохи Возрождения и барокко. У. Шекспир, Серван-

тес, Ф. Рабле. 
XVII век — век разума. Научная революция. Развитие экспериментального естествознания. 

Распространение учения Н. Коперника. Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон. Новые философ-

ские системы и социально- политические учения. Т. Гоббс, Дж. Локк и др. Архитектура и 

живопись Европы в XVII в. От барокко к классицизму. Д. Веласкес. Европейская литература 

в XVII в. Ж.-Б. Мольер. Культура и искусство Востока в XVII– XVIII вв. 
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Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. Распро-

странение европейских «диковин» в быту русской знати. Перевод памятников европейской 
литературы (басни Эзопа, сочинения по географии, грамматике, диалектике, риторике). Заим-

ствование силлабического стихосложения из польской литературы и творчество Симеона 

Полоцкого. Европейская музыка и театр при московском дворе — оркестр Лжедмитрия, 

«цирк» царевича Алексея Михайловича, иноземные органисты и органная музыка. Созда-

ние придворного театра — «Артаксерксово действо». Появление иностранных живописцев 
в Оружейной палате. Выдача царем Федором Алексеевичем «Привилегии» на создание в Мо-

скве Академии. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 
 
Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв. 
Форма практического задания:  
1. разработка мультимедийной презентации по исторической тематике  
Примерная тематика презентаций: 
1. «Огораживание» в истории Англии. 
2. Представительные учреждения во Франции и России. 
3. Влияние культуры Возрождения на Россию. 
4. Иван Федоров и книгопечатание в России. 
5. Лица Смутного времени: политический портрет и черты характера (на выбор). 
 
2. Опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. 
2. Территориальное расширение Российского государства к началу XVI в. 
3. «Смутное время»: причины и последствия. 
4. Россия в эпоху первых Романовых. 
5. Закрепощение русского народа: основные этапы и последствия. 
6. «Бунташный век», социальные выступления народных масс. 
7. Россия и Вестфальская система международных отношений. 
8. Международное положение России в конце XVII в. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – опрос на семи-

нарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 5. Мир и Россия в Новое время (XVIII в.) 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–

1762 гг. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. Русская культура и наука в 

XVIII в. 
 
 Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
Россия в эпоху преобразований Петра I. Необходимость преобразований. Методы, сред-

ства, принципы, цели реформ. Проблема цены преобразований. Использование опыта ев-

ропейских государств в преобразовании управления, влияние Швеции, Пруссии, других 

стран. Основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве столицы Российской 
империи. Роль Москвы в системе имперской власти и идеологии. 
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Преобразования в области государственного управления. Основные принципы и ре-

зультаты: усиление самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии. Воен-

ная реформа Петра I. Международное положение России к концу XVII в. и основные зада-

чи ее внешней политики. Изменение главного вектора внешней политики России на рубеже 
XVII и XVIII вв.  
Экономическое развитие. Внутренняя и внешняя торговля. Социальный протест. Стре-

лецкие восстания 1682, 1689, 1698 гг. — волнения низов или борьба элит. Сопротивле-

ние реформам: осознанная оппозиция или стихийное недовольство.  
Государство и церковь в эпоху Петра I. Зарождение практики религиозной терпимости. 
Противоречия в положении представителей других религий (мусульмане, буддисты, иудеи) 
и инославных конфессий (католики, протестанты). 
Преобразования в области культуры и быта. Активизация западноевропейских куль-

турных заимствований. Перестройка повседневной жизни горожан и знати по евро-

пейскому образцу. Изменение положения женщин. Появление светских праздников и раз-

влечений. 
Распространение стиля барокко. Перенесение на русскую почву западной архитектуры, жи-

вописи и музыки. Открытие первого общедоступного театра. Создание гражданского шрифта 
и  н ачало книгоиздательства на русском языке. Возникновение прессы. 
Развитие образования и создание условий для научных исследований и их начало. Создание 
светских учебных заведений. Перевод научной литературы. Начало  научного коллекциони-

рования (Кунсткамера), указ о создании Академии наук. 
Дискуссии о результатах и историческом значении реформ Петра I. 
 
 Тема 5.2. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. Вопрос о продолжении преобразований 
Петра I его преемниками. Предпосылки и основные факторы политической неста-

бильности в России после Петра I. Насильственная смена правящих монархов, от-

странение от власти фактических правителей А. Д. Меншикова, Э. И. Бирона. Приход к 
власти Анны Иоанновны, «затейка верховников», попытка ограничения самодержавия, 
цели ее сторонников и причины провала. Правление Анны Иоанновны, особенно-

сти ее внутренней политики. Правление Елизаветы Петровны. Петр III — ре-

зультаты его кратковременного правления в сфере внутренней политики.  
Трансформация абсолютных монархий. Идеи правового государства. Принцип раз-

деления властей. Просвещенный абсолютизм. Модернизация как переход от традицион-

ного к индустриальному обществу. Запад и Восток в XVIII в.: многообразие цивилиза-

ций, их сходство и различия. Россия — «мост» между Западом и Востоком. 
Проблема «равновесия» в рамках европейского «концерта» держав, устойчивые союзы, 
противоречия и конфронтация. Колониальный период в истории Северной Америки. Вой-

на английских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки. 

Декларация независимости США. 
Французская революция конца XVIII в. Декларация прав человека и гражданина. Яко-

бинская диктатура, ее падение. Термидор. Приход к власти Наполеона Бонапарта. Борьба 
европейских держав против Французской революции и агрессивных устремлений постре-

волюционных властей Франции. Колониальный период в истории Латинской Америки. 
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Осман-

ская империя. Индия. Иран. «Закрытие» Китая. Международная торговля. Работорговля. 
 
 Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
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Эпоха Екатерины II. Государственные реформы. Крепостное хозяйство и крепостное право 
в системе хозяйственных и социальных отношений. Вопрос о крепостном праве и по-

ложении крестьян в политике Екатерины II. Обострение социальных противоречий. Восста-

ние под предводительством Емельяна Пугачева. Формирование сословной структуры рос-

сийского общества. Положение дворянства: привилегии «благородного сословия» и полити-

ка правительства по укреплению роли дворянства в качестве господствующего сословия. 
Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных владений, ее послед-

ствия для дальнейшей жизни монастырей. Политика по отношению к старообрядцам, 
лицам инославных и нехристианских конфессий. Национальная и конфессиональная 
политика Российской империи. Расширение территории Российского государства.  
Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в. Россия — как одна из ве-

дущих держав на международной арене. Упрочение ее статуса, признание ее в каче-

стве империи. Основные цели Российской империи во внешней политике. Роль России в 
решении важнейших вопросов международной политики. Россия и революция во Франции. 
Павел I. Основные черты, особенности и цели его внутренней политики. Вопрос о наличии 
определенной системы в правлении Павла I или хаотичности его мер. Борьба против 
влияния Французской революции и участие в коалициях против постреволюционной Фран-

ции. Поворот во внешней политике России, переход к союзу с Наполеоном Бонапартом. 
XVIII век — век Просвещения. Теория естественного равенства. «Общественный дого-

вор». «Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. Вопрос о просвещенном аб-

солютизме в России. Взгляды российских мыслителей по актуальным политическим 
и социальным проблемам.  
 
 Тема 5.4. Русская культура и наука в XVIII в. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Русская культура XVIII в. Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской 
культуры XVIII в. Школа и образование в России в XVIII в. Воспитание «новой породы» 
людей — реформа образования Екатерины II. Учреждение Московского универси-

тета.  
Российская наука в XVIII в. Становление российской науки. Роль иностранных уче-

ных, работавших в России (Л. Эйлер, Г. Ф. Миллер). М. В. Ломоносов, значение 
его деятельности в истории русской науки и просвещения. Изучение страны — главная 
задача российской науки. Деятельность Академии наук. Географические экспедиции.  
Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. Влияние европейской художественной 
культуры. Реформа  стихосложения В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова. Театр Ф. 
Г. Волкова и складывание системы Императорских театров. Крепостной театр и «крепост-

ная интеллигенция». Создание Академии художеств, расцвет русского портрета. Развитие ар-

хитектуры.  
 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5. 
 
Тема 5.1: Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. 
 
Форма практического задания:  
1. Реферат. 
Примерная тематика рефератов: 
1. Социальная работа в эпоху Петра I. 
2. Академия наук России: состав и направления деятельности. 



21 
 

3. Командиры гвардейских полков: историко-социологическая характеристика. 
4. Экономическая и социальная политика Петра I. 
 
2. Опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Характерные черты эпохи Нового времени в Европе и Азии. 
2. Преобразования Петра I: необходимость и значение. 
3. Экономическая и социальная политика Петра I. 
4. Преобразования в области государственного управления. 
5. Военная реформа и ее значение. 
6. Формирование сословной структуры общества. 
7. Наука и культура в первой четверти XVIII века. 
 
Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. 
 
Форма практического задания:  
1. Реферат. 
Примерная тематика рефератов: 
1. Присоединение Крыма: основные этапы и значение. 
2. Крепостное право в произведении А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». 
3. Павел Первый: рыцарь или самодур? 
4. Государственные реформы Екатерины II. 
 
2. Опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Экономическая политика Екатерины II и ее последствия. 
2. Внутренняя политика в отношении дворянского сословия. 
3. Крепостное право в эпоху Екатерины II. 
4. Развитие просвещения и образования во второй половине XVIII в. 
5. Внешняя политика России: характер и особенности. 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – опрос на семи-

нарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 6. Мир и Российская империя в XIX – начале XX в. 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Европа и мир в XIX в. Россия в первой половине XIX в. Россия в эпоху Великих ре-

форм. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в.  I мировая война: предпосылки, ход, ито-

ги. Культура и наука в России XIX — начала XX в. 
 
 Тема 6.1. Европа и мир в XIX в. 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. Промышленный переворот в Евро-

пе и России: общее и особенное. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европей-

ские революции XIX в. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского 

порядка. Формирование европейских наций. Национально-освободительное движение народов Азии, 

Африки и Америки. Обретение независимости народами Латинской Америки. 
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Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, эко-

номические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. Ро-

мантизм, либерализм, дарвинизм. 
Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX в. Значение победы России в 

войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу. Попытки реформиро-

вания политической системы России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. 

Новосильцева. Изменения в государственном строе. Зарождение общественного движения. 

Декабризм. Либеральное направление общественной мысли. 
Российское самодержавие и «Священный Союз». Консервативно-охранительная политика 

Николая I. Кодификация законодательства М. Сперанским. Территориальное расширение 

границ государства. Крымская война, её итоги и последствия. «Золотой век» русской культу-

ры. Просвещение и наука. 
 
 Тема 6.2. Россия в первой половине XIX в 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
  Основные факторы и явления мирового развития во второй половине XIX в. Переход веду-

щих государств на стадию монополистического капитализма. Воссоединение Италии и Герма-

нии. Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Амери-

ки в XIX в. Развитие Европы во второй половине XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объедине-

ние германских земель. Образование военно-политических блоков, милитаризация европей-

ских государств. Научно-технический прогресс. 
 
 Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
  Великие реформы Александра II. Предпосылки и причины преобразований. Отмена крепост-

ного права и её итоги. Внутриполитические преобразования 60-70-х гг. Земская, городская, во-

енная, судебная реформы. Противоречивость и непоследовательность реформ. Контррефор-

мы Александра III. Консервация общественных отношений, стагнация политической систе-

мы, борьба с революционным и либеральным направлениями общественной мысли. Внешняя 

политика России. Присоединение Средней Азии. 
 
 Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Особенности складывания капиталистического (индустриального) общества в России в поре-

форменный период. Изменение социальной структуры общества. Положение рабочего класса 

и крестьянства.  
Духовная жизнь и культура России во второй половине XIX в. Идейные течения и общест-

венно–политическая жизнь российского общества. Формирование общественных движений: 

консервативно-охранительное, революционно-демократическое и либеральное. Народничест-

во: зарождение, идеология, практика. Рабочее движение и распространение марксизма. Появ-

ление социал-демократических организаций в России. Борьба за революционное преобразо-

вание общества. 
Новая фаза европейского капитализма. Вступление ведущих западных держав в стадию империализ-

ма. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Особенности становления капитализма в коло-

ниально зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных 

революций.  
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Российская экономика конца XIX - начала XX вв.: подъемы и кризисы, их причины. Монополизация 

промышленности и формирование финансового капитала. Доля иностранного капитала в россий-

ской промышленности. Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государст-

венного регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Русская деревня в начале века. Обострение 

споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская аграрная 

реформа: сущность, итоги, последствия. 
Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт 

думского «парламентаризма» в России. 
 
 Тема 6.5. Первая мировая война и Россия 
Перечень изучаемых элементов содержания: I мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Участие России в Первой мировой войне. 

Истоки общенационального кризиса. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на 

приближение общенационального кризиса. Свержение монархии в ходе Февральской револю-

ции. Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и 

Советы. Выбор пути развития народами России от Февраля к Октябрю 1917 года.  
 
 Тема 6.6. Культура и наука в России XIX — начала XX в. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и искусство. 

Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6. 
 
Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ. 
 
Форма практического задания:  
1. Реферат. 
Примерная тематика рефератов: 
1. Лица «золотого века» русской культуры (на выбор). 
2. Российское самодержавие и «Священный Союз». 
3. Либеральные реформы в эпоху Александра I. 
4. Зарождение общественного движения. Декабризм. 
5. Консервативно-охранительная политика Николая I. 
6. Крымская война, её итоги и последствия. 
 
2. Опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Предпосылки и причины преобразований. 
2. Противоречивость и непоследовательность реформ. 
3. Сущность и содержание Крестьянской реформы 1861 г. 
4. Земская, городская, военная, судебная реформы. 
5. Историческое значение преобразований. 
6. Международное положение России во второй половине XIX в. 
 
Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в. 
 
Форма практического задания:  
 
1. Реферат. 
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Примерная тематика рефератов: 
1. Открытие Антарктиды: замысел, этапы, значение. 
2. Политический портрет Николая I. 
3. Декабристы в Сибири и на Кавказе. 
4. Становление В. И. Ульянова-Ленина как политического лидера. 
5. Первая русская революция в Москве. 
6. Зерновой экспорт России: благо или несчастие России? 
 
2. Опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Вступление ведущих западных держав в стадию империализма.  
2. Завершение раздела мира и борьба за колонии.  
3. Реформы С.Ю. Витте и их последствия. 
4. Особенности развития российской экономики конца XIX - начала XX вв. 
5. Первая российская революция и ее значение. 
6. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия. 
7. Трансформация политического строя России в начале XX столетия. 
8. Россия накануне Первой мировой войны. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – опрос на семи-

нарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 7. Советское государство в 1917-1922 гг. 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов мира. Граж-

данская война и военная интервенция в России. Первые преобразования советской власти: 

характер и особенности.  
 
 Тема 7.1 Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов 

мира 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Великая российская революция 1917 г., её причины и основные этапы. Расстановка 

политических и социальных сил накануне и в ходе Февральской революции. Временное пра-

вительство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов, их состав. Двоевластие. Возможности мирного развития революции. 

Июньский кризис и его последствия. События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. Корниловской 

мятеж и его последствия. Распад унитарного государства и общенациональный кризис осе-

нью 1917 года. Победа вооруженного восстания в Петрограде. Октябрьская революция и ус-

тановление Советской власти. II Всероссийский съезд советов: его состав и решения.  
 
 Тема 7.2. Гражданская война и военная интервенция в России 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Выход Советской России из Первой мировой войны. Обострение внутриполитической 

ситуации к лету 1918 года. Причины и сущность гражданской войны, ее хронологические 

рамки, этапы. Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, география, масштабы и резуль-

таты. Белое движение: социальный состав, идеология, программы, лидеры. Программа и воо-

руженные формирования «третьей силы» («зеленые»). 
 
 Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
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 Политические, социально-экономические и культурные преобразования Советской 

власти. Контрреволюционные выступления. Роспуск Учредительного собрания. III Всерос-

сийский съезд советов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные положения. Политика 

военного коммунизма: причины, цели, методы и результаты. Строительство Красной армии. 

Польско-советская война 1919-1920 г.: ее причины, ход и результаты. Изгнание интервентов 

с территории РСФСР. Внутренние и внешние факторы победы большевиков. Влияние Ок-

тябрьской социалистической революции на мировой исторический процесс. Российская 

эмиграция. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
 
 Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 
 
Форма практического задания: 
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Социально-экономическая и политическая ситуация в стране осенью 1917 г. и программа 

РСДРП(б) по выходу из кризиса. 
2.  Мероприятия советской власти в области промышленности, транспорта, банковской 

системы, внешней торговли в 1917-1918 гг. 
3.  Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования. 
4.  Социальные преобразования советской власти, создание системы социальной защиты 

трудящихся. 
5.  Решение национального вопроса, реорганизация унитарного государства. 
6. Создание новой, советской политической системы. 
7. Трансформация правоохранительных органов, создание РККА и РККФ. 
8. Преобразования в сфере просвещения, науки и культуры, создание светского государства. 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – опрос на семи-

нарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 8. СССР в межвоенный период (20-30-е гг. XX в.) 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы. Международное положе-

ние СССР в конце 30-х годов и укрепление обороноспособности страны.  Советская культура 

и наука (1917 – конец 30-х годов). 
  
 Тема 8.1. Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в. 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
Внешнее и внутреннее положение страны в начале 20-х годов. X съезд РКП(б) и его решения. 

Переход к мирному социалистическому строительству. Цели, задачи и основные направления 

новой экономической политики. Изменения в политической и социальной сферах жизни об-

щества.  
Окончательное складывание однопартийной политической системы. Создание ВКП(б), её ме-

сто и роль в государстве. Внутрипартийные процессы в ВКП(б), борьба с оппозицией в пра-

вящей партии. ВКП(б) и другие социалистические партии. Роль Советов в хозяйственно-
экономической и политической жизни страны. Профсоюзы и др. общественные организации. 

Военная реформа 1924-1925 гг. и реорганизация советских вооруженных сил в 20-е годы. 
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Политическая система страны в 30-е гг. и её особенности. Массовые политические репрес-

сии, «большой террор» в 1937-1938 гг.  
 
 Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Политические дискуссии и выбор пути хо-

зяйственного и социально-политического развития страны. Итоги и противоречия НЭПа. 

Международное положение СССР. Итоги восстановления экономики и причины свертывания 

НЭПа.  
Программные положения большевиков по национальному вопросу. Образование СССР: 

предпосылки, поиск форм национально-государственного устройства. Проекты «федерализа-

ции» и «автономизации».  Декларация и договор об образовании СССР 30 декабря 1922 года. 

Конституция СССР 1924 г. и создание конституционных органов власти Союза ССР.  Разви-

тие советской федерации в 20-е годы. Проблема социально-экономического развития отста-

лых районов СССР. «Коренизация» государственного аппарата республик. Роль РСФСР в 

культурном развитии советских республик.  
 
 Тема 8.3. Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Мировой экономический кризис и СССР. Внешнеполитическое положение страны в 

начале 30-х годов. Курс на строительство социализма в условиях враждебного окружения. 

Индустриализация в СССР: характерные черты, методы и средства. Политика сплошной кол-

лективизации: цели, основные этапы, методы и средства. Культурное строительство. Стаха-

новское и иные виды социалистического труда. Результаты форсированной модернизации 

советского общества.  
 
 Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление обо-

роноспособности страны 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Геополитическая ситуация после окончания Первой мировой войны. Версальская сис-

тема международных отношений. Политическая изоляция Советской России и СССР. Зарож-

дение и развитие международного коммунистического движения. Коминтерн и его деятель-

ность. Международное положение СССР в 20-е годы. Антисоветская деятельность россий-

ской эмиграции за рубежом, планы военного нападения на СССР. Внешняя политика СССР в 

1920-е годы, Генуэзская и Гаагская конференции. Прорыв дипломатической изоляции. Рап-

пальский договор с Германией и советско-германское сотрудничество в 1920-е годы. Совет-

ско-британские и советско-французские отношения: сложности становления, проблемы и 

противоречия. СССР и малая Антанта. СССР и страны Востока в 20-е годы. 
Появление первого очага войны на Дальнем Востоке. Итальянский фашизм и германский на-

цизм. Фашизация Европы, Азии и Латинской Америки в 30-е годы. Антикоминтерновский 

пакт и образование блока фашистских государств. Политика умиротворения агрессора. Кри-

зис Версальско-Вашингтонской системы. СССР и Лига наций. Внешнеполитический курс 

СССР на создание системы коллективной безопасности. Коминтерн и борьба с фашизмом. 
Внешнеполитический курс СССР в конце 30-х годов. Советско-германский договор 23 авгу-

ста 1939 г. о ненападении и секретные протоколы. Вооруженный конфликт на Халхин-Голе и 

оз. Хасан. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Лат-

вии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-финляндская война: причины, по-

литические и военные итоги для СССР. Экономический и военный потенциал СССР к концу 

30-х гг. Меры по укреплению обороноспособности страны, подготовке СССР к отражению 

фашистской агрессии. 
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 Тема 8.5. Советская культура и наука (1917 – конец 30-х годов) 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Культурное развитие СССР в 20-е годы. Советская архитектура. Литературное творчество, 

театр, живопись, скульптура, музыка. Советский авангард. Идеологические приоритеты. Из-

менения в быту. Советская власть и РПЦ. Обновленческая и катакомбные церкви. Курс на 

создание атеистического общества. Развитие научных учреждений. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
 
Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 
 
Форма практического задания: 
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Причины и факторы перехода к новой экономической политике (НЭП). 
2. Разработка В.И. Лениным программы строительства социализма в стране. 
3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги. 
4. Противоречия и ограниченность НЭПа. 
5. Образование СССР: предпосылки, пути, итоги.  
6. Сущность «ленинского» и «сталинского» проектов создания единого государства. 
7. Конституция СССР 1924 г. о национально-государственном устройстве страны. 
8. Социальные и культурные изменения в стране в 20-х годах. 
 
Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 

обороноспособности страны 
 
Форма практического задания: 
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  Германский фашизм и угроза войны. 
2. Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с США. 
3 .Попытки создания системы коллективной безопасности. 
4 .Политика западных держав по «умиротворению агрессора». 
5. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, 

Эстонии. 
6. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги. 
7. Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская оборонительная 

военная доктрина. 
8. СССР и фашистская Германия в конце 30-х годов. Дискуссия и оценки в исторической 

науке соглашений Советского Союза и нацистской Германии в 1939 году. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – опрос на семи-

нарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 9. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Вторая мировая война: причины, характер, особенности. Советское общество в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Источники и факторы победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мобилизация общества и государства в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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 Тема 9.1. Вторая мировая война: причины, характер, особенности  
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
Вторая мировая война, её участники, основные периоды. Проблема начала Второй мировой 

войны в отечественной и зарубежной историографии. Причины и характер Великой Отечест-

венной войны. Периодизация истории Великой Отечественной войны. Стратегические планы 

Германии и нападение на СССР. Срыв плана молниеносной войны. Московская битва и ве-

сенняя кампания 1942 г., их значение. Эвакуация и перестройка страны на военный лад.  
 
 Тема 9.2. Советское общество в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
Всенародный характер войны. Партизанское и подпольное движение в годы войны. Совет-

ский тыл и его роль в победе над врагом. Создание чрезвычайных органов управления. Идео-

логическая работа на фронте и в тылу. Государственно-церковные отношения в годы войны. 

Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. Завершение ко-

ренного перелома в ходе войны.  
Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия союзников. Проблема 

открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Завершающий период войны: освобож-

дение территории СССР и освободительный поход в Европу. Ялтинская конференция союз-

ников. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Международное значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Уча-

стие СССР в войне с Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Разгром Кван-

тунской армии. Капитуляция Японии. Роль союзников в победе над Японией. Окончание 

Второй мировой войны. 
 
 Тема 9.3. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Быстрая мобилизация экономической системы. Чрезвычайные меры по переводу эко-

номики на военные рельсы,  разработка военно-хозяйственного плана производства всех ви-

дов вооружения и боеприпасов, усиление жестокой системы централизованного управления 

промышленностью, транспортом, сельским хозяйством.  Создание специальных наркоматов 

по выпуску отдельных видов вооружений, Комитета производственного и вещевого снабже-

ния армии, Совета по эвакуации. Организаторская деятельность Коммунистической партии, 

которую поддерживал народ как фактор победы. Военная помощь союзников и программа 

ленд-лиза. Идеология, способствующая укреплению патриотизма, межнациональному един-

ству народов СССР. 
 
 Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Всеобщая воинская мобилизация. Создание государственного Комитета обороны под 

руководством И.Сталина. Поддержание и повышение боеготовности Советских Вооружен-

ных сил. Массовое патриотическое движение: истребительные батальоны, народное ополче-

ние. Развертывание военного производства и трудовая мобилизация советских граждан. 
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 
 
Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 
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Форма практического задания: 
1. мультимедийная презентация 
Тематика для разработки мультимедийной презентации: 
1. Битва за Москву и её историческое значение. 
2. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 
3. Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. 
4. Ялтинская конференция союзников и её международное значение. 
5. Потсдамская конференция и её политическое значение. 
6. Международное значение победы СССР в Великой Отечественной войне. 
 
2. опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Мобилизация экономической системы и её перестройка на военный лад. 
2. Советский тыл и его роль в победе над врагом. 
3.  Партизанское и подпольное движение в годы войны. 
4.  Идеологическая работа. ВКП(б), комсомола, деятелей культуры. 
5.  Всенародная помощь фронту со стороны советских граждан и общественных организаций. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: форма рубежного контроля – опрос на семи-

нарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 10. СССР в послевоенный период развития 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Мир и Советский Союз во второй половине XX в. Восстановление и развитие страны 

после окончания войны (1945- сер. 60-х гг.). Советский Союз в период перехода к постинду-

стриальному обществу (сер. 60-х – сер. 80-х гг.). Период «перестройки» и распада СССР 

(1985–1991). . Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 
 
 Тема 10.1. Мир и Советский Союз во второй половине XX в.  
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
Учреждение ООН. Нюрнбергский процесс. Цена победы СССР в войне. «Холодная война». 

Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Возникновение стран 

народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. Создание Коминформа. Совет эко-

номической взаимопомощи (СЭВ) и ОВД. Восстановление народного хозяйства в годы IV 

пятилетки. Идеологические кампании послевоенных лет. СССР в период «оттепели». Разо-

блачение культа личности на ХХ съезде КПСС и реакция на антисталинизм Н.С. Хрущева в 

СССР и в мире. Принятие новой программы КПСС. СССР и страны социализма. Советско-
американские отношения. Карибский кризис. СССР и страны «третьего мира».  
 
 Тема 10.2. Восстановление и развитие страны после окончания войны (1945- сер. 

60-х гг.) 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Трудности послевоенного переустройства. Восстановление народного хозяйства. Ори-

ентация на первоочередное восстановление тяжёлой промышленности. Планы 4 и 5 пятиле-

ток. Развитие сельского хозяйства. Засуха 1946 года и падение урожайности. Денежная ре-

форма 1947 года и отмена карточной системы. Рост производства товаров массового спроса.  
 
 Тема 10.3. Советский Союз в период перехода к постиндустриальному обществу 

(сер. 60-х – сер. 80-х гг.) 
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 Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Концепция развитого со-

циализма. Конституция 1977 г.: разработка, обсуждение, основные положения. Политическое 

и социально-экономическое развитие СССР в 1965-1984 гг. Диссидентское движение в СССР: 

его цели, этапы, течения, лидеры. Хозяйственная реформа 1965 г. в промышленности и сель-

ском хозяйстве: подготовка, задачи, методы их решения. Внешняя политика СССР. Разрядка 

международной напряженности. Новый виток «холодной войны». 
 
 Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на ускорение социально-экономического 

развития (1985-1986 гг.).  Политика «перестройки» (1987-1991 гг.). Изменения в политиче-

ской системе. Союзный центр и советские республики в 1988-1991 гг. Общесоюзный рефе-

рендум 17 марта 1991 г. и Новоогаревский процесс. Политический кризис августа 1991 г. Де-

монтаж общесоюзных структур СССР (сентябрь - декабрь 1991 гг.). Беловежское соглашение 

8 декабря 1991 г. «Новое политическое мышление» и изменения в концепции советской 

внешней политики. Западные державы и СССР в 1990-1991 гг. Дезинтеграция стран Восточ-

ной Европы и развал «социалистического содружества». Ликвидация ОВД. Вывод советских 

войск из Афганистана. Итоги политики «перестройки» М.С. Горбачева. Распад СССР и его 

последствия. Наука и культура в Советском Союза во второй половине XX века.  
 
 Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 
 Перечень изучаемых элементов содержания:  
 Особенности развития культуры в послевоенный период. Идеологическое противо-

стояние с Западным миром и активная антизападная пропаганда. Восстановление работы  

школ, открытие новы высших учебных заведений.  Развитие научных исследований, связан-

ных с обороной: атомной энергетики, ракетостроения, радиотехники, электроники, успехи 

советских ученых. Советская литература. Тема войны в творчестве советских писателей. Со-

ветский кинематограф. Социалистический реализм и его проявления в литературе, архитек-

туре, живописи, скульптуре.  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 
 
Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 
 
Форма практического задания: 
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.).  
2.  Социально-экономическая политика правительства М.С. Горбачева и её итоги. 
3.  Изменения в концепции советской внешней политики. 
4.  Политический кризис августа 1991 г. 
5.  Изменения в политической системе в 1989-1991 гг. 
6.  Дезинтеграция стран Восточной Европы и распад «социалистического Содружества». 
 
Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 
 
Форма практического задания: 
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
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1.  Развитие культуры и науки в СССР в 1945-1953 гг. 
2.  Культурная политика в 60-80-х гг. XX в. 
3.  Технические и гуманитарные науки в Советском Союзе в послевоенный период. 
4.  Мировые достижения советской науки. 
5.  Космическая программа страны. 
6.  Массовый и профессиональный спорт в СССР и его достижения. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: форма рубежного контроля – опрос на семи-

нарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
 Раздел 11. Современная РФ (1992–2022) 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. XX в.). Россия в первые де-

сятилетия XXI в. Место современной России в мире. Направленность и итоги общественного 

развития РФ в постсоветское время.  
 
 Тема 11.1. Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. XX в.)  
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 РФ и мир в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века. Трансформация экономического и 

политического строя в России. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х го-

дов. Октябрьские события 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 

г. Новая политическая система. Президентская республика и многопартийные выборы. Феде-

ративная дезинтеграция. Власть и общество в России в 90-е годы. Личность Б.Н. Ельцина. 

Борьба с политическим терроризмом на Кавказе. Разгосударствление и приватизация госу-

дарственной собственности. Военная реформа. Дефолт 1998 года. Социальная цена и первые 

результаты реформ. 
Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Гегемо-

ния США. Агрессия США и НАТО против Афганистана, Ирака, Ливии. Расширение ЕС. «Зо-

на евро». Социалистическая модель в Латинской Америке. Внешняя политика Российской 

Федерации в 1991–1999 годы. Расширение НАТО на Восток и проблема безопасности стра-

ны. Россия и СНГ. Союз России и Республики Беларусь. Россия в системе мировой экономи-

ки и международных связей. Наука, культура, образование в рыночных условиях.  
 
 Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 
 Россия и мир в XXI веке. Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Мировой 

финансовый и экономический кризис 2008 г. Международный терроризм. 
Россия в первые десятилетия XXI в. Обострение обстановки на Северном Кавказе, война в 

Чечне. В.В. Путин. Продолжение рыночных реформ, стабилизация внутренней обстановки и 

политического строя. Власть и РПЦ. Государство и общество. Партийная система страны. 

Избирательные кампании. Изменение вектора внешней политики. Региональные и глобаль-

ные интересы России. Возвращение Крыма в состав России. Реакция Запада на вхождение 

Крымского полуострова/Крыма в состав РФ. Оказание военной помощи Сирии. Действия ру-

ководства РФ по созданию многополярного мира. Роль Российской Федерации в современ-

ном мировом сообществе. Современный период строительства ВС РФ. Направленность и 

итоги общественного развития РФ в постсоветское время. Наука и культура России в XXI 
столетии. Изменения в социальной структуре общества. Направленность и итоги обществен-

ного развития РФ в постсоветское время. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11 
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Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 
 
Форма практического задания:  
1. составление исторического паспорта 
Примерная тематика выполнения задания: 
1. Научные учреждения Москвы. 
2. Культурные объекты РГСУ. 
3. Федеральные музеи в г. Москва. 
4. Культурные объекты федерального значения г. Москвы. 
5. Метрополитен – история страны. 
 
2. опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Международная обстановка в начале XXI столетия. 
2.  Стабилизация внутренней обстановки и политического строя. 
3.  Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в Чечне. 
4.  Изменение вектора внешней политики. 
5.  Реформа вооруженных сил. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: форма рубежного контроля – опрос на семи-

нарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Семестр 1. 

Раздел 1. Общие вопросы курса 
 
 

2 

Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками. 
Раздел 2. Народы и государства на 

территории современной России в 

древности. Русь в IX - первой трети 

XIII в. 

2 
Самостоятельное изучение темы в ЭИ-

ОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками. 

 
Раздел 3. Народы и государства 

Европы и Азии в период 

классического Средневековья. Русь в 

XIII-XV вв. 

 

1 
Самостоятельное изучение темы в ЭИ-

ОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками. 
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Раздел 4. Европа и мир в эпоху 

Позднего Средневековья. Россия в 

XVI - XVII вв. 

 

- - 

Раздел 5. Мир и Россия в Новое 

время (XVIII в.) 

 
- - 

Раздел 6. Мир и Российская империя 

в XIX – начале XX в. 
- - 

Семестр 2.  
Раздел 7. Советское государство в 

1917-1922 гг. 
2 

Самостоятельное изучение темы в ЭИ-

ОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 8. СССР в межвоенный пери-

од (20-30-е гг. XX в.) 
 

 

1 
Самостоятельное изучение темы в ЭИ-

ОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 9. СССР в годы Второй миро-

вой и Великой Отечественной войн. 
2 

Самостоятельное изучение темы в ЭИ-

ОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

 
Раздел 10. СССР в послевоенный 

период развития - - 

Раздел 11. Современная РФ (1992–

2022) - - 

Общий объем по дисциплине (мо-

дулю), часов 10 
 

3.2 Задания для самостоятельной работы 

Тема 1.1. История как наука  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Теория и методология исторической науки. 
2. Роль исторических источников в изучении истории. 
3. Научная хронология и летосчисление в истории России. 
4. Периодизация всемирно-исторического процесса и истории России. 
5. История стран, народов, регионов, входивших в состав России на разных этапах ее 

существования как часть российской истории. 
 
Тема 1.2. Методика работы с письменными историческими источниками и исто-

рической литературой. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и виды исторических источников. 
2. Разновидности и особенности письменных исторических источников. 
3. Электронные исторические источники. 
4. Правила и методы изучения письменных исторических источников. 
5. Историческая литература и её особенности. 
 
Тема 2.1. Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Языковые семьи. Генезис индоевропейцев 
2. Археологическая периодизация (каменный век, энеолит, бронзовый век, железный 

век). 
3. Древнейшие народы на территории современной России. 
4. Особенности зарождения государственности в Европе и Азии. 
5. Славяне и их роль в истории индоевропейцев. 
6. Зарождение христианства и ислама. 
 
Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.) 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Зарождение государственности на Руси: предпосылки и характерные черты. 
2. Эволюция древнерусской государственности в X - XIII вв. 
3. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы. 
4. Политический строй русских княжеств. 
5. Культура древней Руси. 
6. Византия и Русь. 
 
Тема 3.1. Русские земли в середине XIII — XIV в. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Русь и Золотая Орда. 
2. Экспансия Запада на русские земли в XIII в. 
3. А. Невский и его роль в защите русской земли. 
4. Москва, Тверь и Новгород как центры русских земель. 
5. Междоусобицы и распад Золотой Орды. 
6. Возвышение Москвы и ликвидация монгольского владычества на Руси. 
7. Культурное единство Руси в условиях экспансии с Востока и Запада. 
 
 
Тема 3.2. Формирование единого Русского государства в конце XV в. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Объединение русских земель вокруг Москвы. 
2. Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. 
3. Иван III и создание единого русского государства в XV в. 
4. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в правление Василия III. 
5. Международное положение России в конце XV в. 
 
Тема 3.3. Древнерусская культура. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. 
2. Православная церковь и народная культура. 



35 
 

3. Древнерусское изобразительное искусство. 
4. Каменное строительство на Руси. 
5. Литературное творчество на Руси. 
6. Неортодоксальные религиозные течения. 
 
Тема 4.1. Мир к началу эпохи Нового времени. Россия в первой трети XVI в. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Великие географические открытия и их роль в становлении современной цивили-

зации. 
2. Зарождение капитализма в Европе. 
3. Реформация и ее роль в создании европейской цивилизации. 
4. Церковь и государство в России в начале XVI в. 
5. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 
6. Международное положение России. 
 
Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. 
2. Территориальное расширение Российского государства к началу XVI в. 
3. «Смутное время»: причины и последствия. 
4. Россия в эпоху первых Романовых. 
5. Закрепощение русского народа: основные этапы и последствия. 
6. «Бунташный век», социальные выступления народных масс. 
7. Россия и Вестфальская система международных отношений. 
8. Международное положение России в конце XVII в. 
 
Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие традиций древнерусской культуры/ 
2. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России/ 
3. Культура Возрождения, ее отличительные черты. 
4. Западное влияние в русской культуре XVII в. 
5. Европейская музыка и театр при московском дворе/ 
6. Московское барокко.  
7. Развитие фресковой живописи и иконописания (Симон Ушаков) 
 
Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Характерные черты эпохи Нового времени в Европе и Азии. 
2. Преобразования Петра I: необходимость и значение. 
3. Экономическая и социальная политика Петра I. 
4. Преобразования в области государственного управления. 
5. Военная реформа и ее значение. 
6. Формирование сословной структуры общества. 
7. Наука и культура в первой четверти XVIII века. 

 
Тема 5.2. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Причины и последствия дворцовых переворотов. 
2. Роль гвардии в осуществлении переворотов.  
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3. Характерные черты правления Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны. 
4. Попытка ограничения власти в эпоху Анны Иоанновны: причины провала. 
5. Внутренняя и внешняя политика Елизаветы Петровны. 
6. Противоречия внутреннего курса Петра III.  
7. Народные массы в эпоху дворцовых переворотов. 

 
Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Государственные реформы Екатерины II. 
2. Экономическая политика и ее последствия. 
3. Внутренняя политика в отношении дворянского сословия. 
4. Крепостное право в эпоху Екатерины II. 
5. Развитие просвещения и образования во второй половине XVIII в. 
6. Внешняя политика России: характер и особенности. 

 
Тема 5.4. Русская культура и наука XVIII в. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «Просвещение» и его характерные черты. 
2. Западные веяния в русской культуре. 
3. Литература и искусство в XVIII в. 
4. Российская наука в XVIII в. 
5. Деятельность М.В. Ломоносова. 
6. Архитектура России XVIII в. 
 
Тема 6.1. Европа и мир в XIX в. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. 
2. Борьба ведущих держав за господство в мире. Венская система международных 

отношений. 
3. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 
4. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка. 
5. Переход ведущих государств на стадию монополистического капитализма. 
6. Образование военно-политических блоков, милитаризация европейских госу-

дарств. 
7. Научно-технический прогресс. 
 
Тема 6.2. Россия в первой половине XIX в. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Внутренняя политика России в первой половине XIX в. 
2. Российское самодержавие и «Священный Союз». 
3. Либеральные реформы в эпоху Александра I. 
4. Зарождение общественного движения. Декабризм. 
5. Консервативно-охранительная политика Николая I. 
6. Территориальное расширение границ государства.  
7. Крымская война, её итоги и последствия. 

 
Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Предпосылки и причины преобразований. 
2. Противоречивость и непоследовательность реформ. 
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3. Сущность и содержание Крестьянской реформы 1861 г. 
4. Земская, городская, военная, судебная реформы. 
5. Историческое значение преобразований. 
6. Международное положение России во второй половине XIX в. 

 
Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Вступление ведущих западных держав в стадию империализма.  

2. Завершение раздела мира и борьба за колонии.  
3. Реформы С.Ю. Витте и их последствия. 

4. Особенности развития российской экономики конца XIX - начала XX вв. 
5. Первая российская революция и ее значение. 
6. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия. 
7. Трансформация политического строя России в начале XX столетия. 
8. Россия накануне Первой мировой войны. 

 
Тема 6.5. Первая мировая война и Россия. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Причины и характер мировой войны. 
2. Состав противоборствующих сторон, цели войны. 
3. Отношение классов и политических партий к войне. 
4. Военные действия на «русском фронте». 
5. Состояние тыла и мобилизационных возможностей России. 
6. Полководцы и военачальники России. 
7. Влияние войны на состояние государства и общества. 

 
Тема 6.6. Культура и наука в России XIX — начала XX в. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. «Золотой век» русской культуры: характерные черты и особенности.  
2. Просвещение и наука в период правления Александра I. 
3. Цензура и печать в эпоху Николая I. 
4. Наука в России в первой половине века. 
5. Литература в России во второй половине столетия. 
6. Развитие науки на рубеже XIX — начала XX в. 
7. «Серебряный век» русской культуры в начале XX в.: характерные черты и особенно-

сти.  
Тема 7.1. Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов 

мира 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Политические партии России в революционных событиях 1917 года. 
2. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. 
3. Причины победы большевиков и установления Советской власти. 
4. Первые преобразования Советской власти. 
5. Революционные события 1917 г. на окраинах бывшей Российской империи. 
6. Отношение руководства стран Антанты и Четверного союза к революционным со-

бытиям в России. 
 

Тема 7.2. Гражданская война и военная интервенция в России 
Вопросы для самоподготовки: 
1.  Белое движение: причины зарождения, идеология, лидеры. 
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2.  Иностранная военная интервенция: цели, масштабы, результаты. 
3. Внутренняя политика противоборствующих сторон: цели, основные направления, 

результаты. 
4. Основные этапы строительства Советских вооруженных сил. 
5. Причины и факторы победы «красных» в Гражданской войне. 
6.  Российская эмиграция и ее судьба. 

 
Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Социально-экономическая и политическая ситуация в стране осенью 1917 г. и про-

грамма РСДРП(б) по выходу из кризиса. 
2. Мероприятия советской власти в области промышленности, транспорта, банковской 

системы, внешней торговли в 1917-1918 гг. 
3. Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования. 
4. Социальные преобразования советской власти, создание системы социальной защи-

ты трудящихся. 
5. Решение национального вопроса, реорганизация унитарного государства. 
6. Создание новой, советской политической системы. 
7. Трансформация правоохранительных органов, создание РККА и РККФ. 
8. Преобразования в сфере просвещения, науки и культуры, создание светского госу-

дарства. 
 
Тема 8.1. Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Итоги и последствия Первой мировой войны. 
2. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 
3. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы и Азии в 20-30-е 

гг. XX в. 
4. Рапалльский договор между Советской Россией и Германией. 
5. Фашизация и милитаризация Европы и мира. 
6. «Новый курс» президента Ф. Рузвельта в США. 
7. Модернизация азиатских стран в 20-30-е гг. XX в. 
8. Культурная жизнь и духовная сфера жизни общества. 

 
Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины и факторы перехода к новой экономической политике (НЭП). 
2. Разработка В.И. Лениным программы строительства социализма в стране. 
3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги. 
4. Противоречия и ограниченность НЭПа. 
5. Образование СССР: предпосылки, пути, итоги.  
6. Сущность «ленинского» и «сталинского» проектов создания единого государства. 
7. Конституция СССР 1924 г. о национально-государственном устройстве страны. 
8. Развитие советской федерации в 20-е годы. 
9. Социальные и культурные изменения в стране в 20-х годах. 
10. Культурная жизнь и духовная сфера жизни общества. 

 
Тема 8.3. Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Мировой экономический кризис («великая депрессия») и хозяйственно-
экономическое положение страны. 

2. Обострение международной обстановки в конце 20-х годов и оборонно-
промышленный потенциал СССР. 

3. Причины свёртывания НЭПа и программа социалистической модернизации страны. 
4. Индустриализация страны: направления, средства, итоги. 
5. Политика сплошной коллективизации: цели, задачи, темпы, результаты.   
6. Экономические достижения в годы первых пятилеток, факторы роста промышленно-

го потенциалы страны. 
7. Культура и наука в 30-е годы. 
8. Особенности политической системы и масштабы политических репрессий. 

 
Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление оборо-

носпособности страны 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  
2. Экспансия Японии и возникновение дальневосточного очага войны. 
3. Германский фашизм и угроза войны. 
4. Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с 

США. 
5. Попытки создания системы коллективной безопасности. 
6. Политика западных держав по «умиротворению агрессора». 
7. Попытки создания системы коллективной безопасности. 
8. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Лат-

вии, Эстонии. 
9. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги. 
10. Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская оборони-

тельная военная доктрина. 
11. Советско-англо-французские переговоры в Москве о создании военного союза. 
12. СССР и фашистская Германия в конце 30-х годов. Дискуссия и оценки в историче-

ской науке соглашений Советского Союза и нацистской Германии в 1939 году. 
13. Подготовка СССР к войне. 
 

Тема 8.5. Советская культура и наука (1917 – конец 30-х годов) 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Культурная и научная политика большевиков в первые годы Советской власти.  
2. Политика советского руководства по отношению к церкви. 
3. Политика ликвидации безграмотности и ее практические результаты к концу деся-

тилетия 
4. Культурное развитие в 1920-е гг. 
5. Культурная революция в 1930-е годы. 
6. Формирование интеллигенции нового поколения. 
 
Тема 9.1. Вторая мировая война: причины, характер, особенности 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Причины и предпосылки Второй мировой войны. 
2. Формирование противоборствующих коалиций в годы Второй мировой войны. 
3. Основные периоды и характер Второй мировой войны.  
4. Основные сражения Второй мировой войны. Роль советско-германского фронта 

войны. 
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5. Вклад стран антигитлеровской коалиции в победу над нацистской Германией и её 

союзниками. 
6. Роль Коминтерна в победе над фашизмом. 
7. Итоги и последствия Второй мировой войны. 
 
Тема 9.2. Советское общество в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Периодизация истории Великой Отечественной войны.  
2. Деятельность советского правительства и ВКП(б) по мобилизации всех сил и 

средств на разгром врага. 
 3. Эвакуация и перестройка страны на военный лад. 

4. Основные сражения Великой Отечественной войны. 
5. Советский тыл в годы войны. 

 6. Освобождение территории СССР и освободительный поход в Европу. 
 
Тема 9.3. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечест-

венной войне 
Вопросы для самоподготовки: 

 1. Характерные черты общественно-государственного строя СССР. 
2. Боевой потенциал Вооруженных Сил СССР в годы войны. 
3. Место и роль ВКП(б). 

 4. Роль ленд-лиза в победе над Германией. 
 5. Открытие второго фронта и помощь союзников СССР. 
 6. Сплоченность и патриотизм советского народа как фактор победы. 

7. Роль Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, советских полководцев и вое-

начальников (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев и др.). 
 
Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 
Вопросы для самоподготовки: 

 1. Мобилизация экономической системы и её перестройка на военный лад. 
 2. Советский тыл и его роль в победе над врагом. 
 3. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 
 4. Идеологическая работа. ВКП(б), комсомола, деятелей культуры. 

5. Всенародная помощь фронту со стороны советских граждан и общественных орга-

низаций. 
 

Тема 10.1. Мир и Советский Союз во второй половине XX в. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Итоги последствия Второй мировой войны. 
2. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. 
3. Создание мировой системы социализма. 
4. Крушение колониальной системы империализма. 
5. НТР и её роль в развитии человеческой цивилизации. 
6. «Холодная война»  в условиях биполярного мира. 

 
Тема 10.2. Восстановление и развитие страны после окончания войны (1945- сер. 60-х 

гг.) 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Людской, материальный и финансовый ущерб СССР в ходе Великой Отечественной 

войны. 
2. Программа восстановления народного хозяйства в годы IV пятилетки. 
3. Средства, методы и ресурсы восстановления народного хозяйства. Трудовой подвиг 

советского народа. 
4. Смерть И.В. Сталина и формирование нового политического руководства. 
5. Новации политического и социально-экономического курса Н.С. Хрущева. 
6. Культура и наука в СССР в годы хрущевской «оттепели». 
7. Развитие социальной сферы (1955-1964 гг.). 
8. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

 
 Тема 10.3. Советский Союз в период перехода к постиндустриальному общест-

ву  
(сер. 60-х – сер. 80-х гг.) 

Вопросы для самоподготовки: 
 1. Особенности развития советской политической системы в 1960-1980-х годах. 

2. Хозяйственная реформа 1965 года: цели, задачи, результаты. 
3. Внешняя политика советского государства:  
4. Новации Конституции СССР 1977 года. 
5. Наука и культура в СССР (сер. 60- - сер. 80-х гг.). 
6. Разрядка международной напряженности. 

 
Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.).  
2. Социально-экономическая политика правительства М.С. Горбачева и её итоги. 
3. Изменения в концепции советской внешней политики. 
4. Политический кризис августа 1991 г. 
5. Изменения в политической системе в 1989-1991 гг. 
6. Дезинтеграция стран Восточной Европы и распад «социалистического Содружест-

ва». 
 
Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 

Вопросы для самоподготовки: 
 1. Развитие культуры и науки в СССР в 1945-1953 гг. 

2. Культурная политика в 60-80-х гг. XX в. 
3. Технические и гуманитарные науки в Советском Союзе в послевоенный период. 
4. Мировые достижения советской науки. 
5. Космическая программа страны. 
6. Массовый и профессиональный спорт в СССР и его достижения. 

 
Тема 11.1. Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. XX в.) 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1. Геополитические и общественные изменения в мире после исчезновения СССР. 
 2. Окончание «холодной войны» и формирование однополярного мира. 

3. Экономические реформы в РФ в 90-х гг. и их последствия. 
4. Конституция РФ 1993 г. и демонтаж власти Советов. 
5. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе. 
6. Президентские и парламентские выборы. 
7. Внешняя политика РФ в 90-е годы. 
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8. Наука и культура в 90-е годы. 
 

Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Международная обстановка в начале XXI столетия. 
2. Стабилизация внутренней обстановки и политического строя. 
3. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в Чечне. 
4. Изменение вектора внешней политики. 
5. Реформа вооруженных сил. 
6. Трансформация политического строя. 
 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей не-

обходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступ-

ной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-

дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по воз-

можности используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. 
 
Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последова-

тельно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обос-

новывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и за-

дачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литерату-

ра. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом ти-

тульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и при-

мечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны 

оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие тре-

бования и правила составления». 
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Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% за-

имствований) работа не принимается. 
 
Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изу-

чения темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются пре-

подавателю, ведущему дисциплину (модуль). 
 
Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углуб-

ления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе со-

стоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собст-

венных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письмен-

ный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподава-

телем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разре-

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

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

числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, ис-

ходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в ка-

честве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распре-

делены между слушателями по желанию. 
Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе:  
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 абза-

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

этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки со-

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

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

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

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

жений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема 

является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и перера-

ботать необходимый материал.  
Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной пробле-

мы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет и зачет с оценкой, которые проводятся в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки ус-

певаемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в форма-

те балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осущест-

вляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-

зультатов: 
 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-

дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-

щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-

тета. 
 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (моду-

лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-

ся 
 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержден-

ной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных 

им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, на-

правленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изу-

чение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной сре-

де, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссиях) и др.); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохо-

ждения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следую-

щие пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 
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ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей те-

кущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия про-

межуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-

ческим работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический ра-

ботник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической за-

долженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-

лю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающего-

ся 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-

зовательным программам в Российском государственном социальном университете и Поло-

жением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социаль-

ном университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оце-

ниваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисцип-

лине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой сис-

теме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе кон-

трольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпываю-

ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при ви-

доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-

ниями, 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 уме-

ниями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает затруд-

нения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 
 

№ 

п/п 
Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

Форма ру-

бежного кон-

троля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. Общие 

вопросы курса 
 

УК-5 опрос на се-

минарском 

занятии, про-

верка качест-

ва выполнен-

ных заданий 

1. Предмет и социальные функции истори-

ческой науки. 
2. Методы исторических исследований. 

2 Раздел 2. Народы 

и государства на 

территории со-

временной России 

в древности. Русь 

в IX - первой тре-

ти XIII в. 
 

УК-5 опрос на се-

минарском 

занятии, про-

верка качест-

ва выполнен-

ных заданий 

1. Характерные черты становления госу-

дарственности у народов Запада и Востока 

в Древности и в период раннего Средневе-

ковья. 
2. Восточные славяне в VI–VIII вв.: проис-

хождение, расселение, хозяйство, верова-

ния. 
3. Предпосылки и основные этапы станов-

ления и развития Древнерусского государ-

ства.  
4. Принятие христианства и его влияние на 

развитие Древней Руси. 
5. Политическая раздробленность Руси в 

XII–XIII вв.: формирование различных мо-

делей развития государства и общества. 
3 Раздел 3. Народы 

и государства Ев-

ропы и Азии в пе-

риод классическо-

го Средневековья. 

Русь в XIII-XV вв. 
 

УК-5 опрос на се-

минарском 

занятии, про-

верка качест-

ва выполнен-

ных заданий 

1. Ганзейский союз: история происхожде-

ния и торгово-экономическое значение. 
2. Особенности политического устройства 

Новгорода. 
3. Психологический портрет А. Невского. 
4. Ордынское иго в свете новейшей исто-

риографии. 
5. Политическая культура в эпоху Рефор-

мации. 
4 Раздел 4. Европа и 

мир в эпоху Позд-

него Средневеко-

вья. Россия в XVI 
- XVII вв. 
 

УК-5 опрос на се-

минарском 

занятии, про-

верка качест-

ва выполнен-

ных заданий 

1. XVI–XVII вв. в мировой истории. 
2. Преобразования Ивана IV Грозного и их 

последствия. 
3. Сущность крепостного права и основные 

этапы его законодательного оформления. 
4. Сущность, причины и хронологические 

рамки «Смутного времени». 
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5. Борьба народов России за национальное 

освобождение в годы Смуты. День народ-

ного единства. 
6. Тенденции политического и социально-
экономического развития России в XVII в. 

Первые Романовы.  
7. Раскол в Русской Православной Церкви, 

его социально-политическая сущность и 

последствия. 
8. Культура Руси в XVI-XVII вв. 

 
5 Раздел 5. Мир и 

Россия в Новое 

время (XVIII в.) 
 

УК-5 опрос на се-

минарском 

занятии, про-

верка качест-

ва выполнен-

ных заданий 

1. Социальная работа в эпоху Петра I. 
2. Академия наук России: состав и направ-

ления деятельности. 
3. Командиры гвардейских полков: истори-

ко-социологическая характеристика. 
4. Присоединение Крыма: основные этапы 

и значение. 
5. Крепостное право в произведении А.Н. 

Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву». 
6. Павел Первый: рыцарь или самодур? 

6 Раздел 6. Мир и 

Российская импе-

рия в XIX – нача-

ле XX в. 

УК-5 опрос на се-

минарском 

занятии, про-

верка качест-

ва выполнен-

ных заданий 

1. Россия на рубеже XIX–XX вв. Пре-

образования С.Ю. Витте и их итоги. 
2. Рабочее движение и распространение 

марксизма в России. 
3. Характерные черты мирового развития 

в начале XX в. 
4. Революция 1905-1907 гг.: причины, ос-

новные этапы и влияние на власть и об-

щество. 
5. Эволюция партийно-политической сис-

темы страны в 1905–1907 гг. 
6. Столыпинская программа модерниза-

ции страны и ее итоги. 
7. Участие России в Первой мировой вой-

не. 
8. Культура и наука в России в XIX - на-

чале XX в. 
7 Раздел 7. Совет-

ское государство в 

1917-1922 гг. 
 

УК-5 опрос на се-

минарском 

занятии, про-

верка качест-

ва выполнен-

ных заданий 

1. Великая российская революция 1917 г. 

Выбор пути развития и победа Советской 

власти. 
2. Первые преобразования Советской 

власти в политической, экономической, 

социальной и духовной сферах жизни 

общества (1917-1920 гг.). 
3. Историческое значение Великой 

Октябрьской социалистической революции 

1917 г. 
4. Россия в период Гражданской войны и 

иностранной интервенции. Источники и 

факторы победы Советской власти. 
5. Политика военного коммунизма: 

причины, сущность, последствия. 
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8 Раздел 8. СССР в 

межвоенный пе-

риод (20-30-е гг. 

XX в.) 

УК-5 опрос на се-

минарском 

занятии, про-

верка качест-

ва выполнен-

ных заданий 

1. Политика коллективизации, её причины и 

последствия. Развитие советско-
германского сотрудничества в 1920-е годы.  
2. Международная ситуация после оконча-

ния Первой мировой войны. 
3. Советско-финляндская война: причины, 

этапы и последствия.  
 4. Коминтерн и СССР. 
5. «Большой террор» в 1937-1938 гг.: мас-

штабы и последствия. 

9 Раздел 9. СССР в 

годы Второй ми-

ровой и Великой 

Отечественной 

войн 
 

УК-5 опрос на се-

минарском 

занятии, про-

верка качест-

ва выполнен-

ных заданий 

1. Основные направления деятельности 

Советского правительства и ЦК ВКП(б) по 

мобилизации всех сил и средств страны в 

годы Великой Отечественной войны. 
2. Источники и факторы победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 
3. Восстановление народного хозяйства 

страны после окончания Великой 

Отечественной войны: трудности, 

основные направления, источники, методы 

и средства, итоги. 
 

10 Раздел 10. СССР в 

послевоенный пе-

риод развития 
 

УК-5 опрос на се-

минарском 

занятии, про-

верка качест-

ва выполнен-

ных заданий 

1. Социально-экономическое развитие 

страны в 50-60-х гг. XX в. 
2. Интенсификация экономики (1965-1982 
гг.). Итоги и оценки экономической 

политики СССР в «предперестроечный 

период». 
3. Эволюция политической сферы жизни 

советского общества в 40-80-е гг. XX в. 

Противоречия политического развития 

страны. 
4. Эволюция духовной сферы жизни 

советского общества в 40-80-е гг. XX в. 
5. Курс на перестройку советского 

общества, её направленность и результаты. 
6. «Холодная война» в послевоенный 

период планетарного развития. 
7. Формирование новой российской 

государственности: основные этапы, 

содержание, характер и тенденции. 
8. Эволюция внешней политики России в 

90-е гг. XX и в начале XXI столетий. 
11 Раздел 11. Совре-

менная РФ (1992–

2022) 
 

УК-5 опрос на се-

минарском 

занятии, про-

верка качест-

ва выполнен-

ных заданий 

1. Особенности развития науки, культуры и 

системы образования в Российской 

Федерации в условиях рыночной 

экономики. 
2. Борьба Российской Федерации за 

отстаивание своих глобальных и 

региональных интересов. 
3. Роль и место России в современной 

системе мировой экономики и 
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международных связей. 
4. Политическая система современной 

России: этапы ее формирования и развития. 
 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Коды контроли-

руемой компе-

тенции 
Вопросы /задания 

 

УК-5 

1. Предмет и социальные функции исторической науки. 
2. Характерные черты становления государственности у народов Запада 

и Востока в Древности и в период раннего Средневековья. 
3. Восточные славяне в VI–VIII вв.: происхождение, расселение, хозяйст-

во, верования. 
4. Предпосылки и основные этапы становления и развития Древнерус-

ского государства.  
5. Принятие христианства и его влияние на развитие Древней Руси. 
6. Политическая раздробленность Руси в XII–XIII вв.: формирование раз-

личных моделей развития государства и общества. 
7. Тенденции исторического процесса в Европе в период классического 

Средневековья.  
8. Борьба народов Руси с крестоносной агрессией Запада в XIII в. Алек-

сандр Невский. 
9. Монгольское нашествие на Русь. Установление ордынского ига и его 

влияние на государственные и общественные процессы на Руси. 
10. Предпосылки и основные этапы формирования единого Российского 

государства.  
11. Борьба Московского княжества за господство в Северо-Восточной Ру-

си и объединение русских земель. Дмитрий Донской. 
12. Особенности становления централизованного государства и сословно-

корпоративного общества в правление Ивана III и Василия III. 
13. Древнерусская культура. 
14. XVI–XVII вв. в мировой истории. 
15. Преобразования Ивана IV Грозного и их последствия. 
16. Сущность крепостного права и основные этапы его законодательного 

оформления. 
17. Сущность, причины и хронологические рамки «Смутного времени». 
18. Борьба народов России за национальное освобождение в годы Смуты. 

День народного единства. 
19. Тенденции политического и социально-экономического развития Рос-
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сии в XVII в. Первые Романовы.  
20. Раскол в Русской Православной Церкви, его социально-политическая 

сущность и последствия. 
21. Культура Руси в XVI-XVII вв. 
22. XVIII век в европейской и мировой истории. 
23. Реформы Петра I и их влияние на развитие страны.  
24. Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725–1762 гг.). 
25. Россия в 60-90-е гг. XVIII в.: основные направления и результаты пре-

образований. 
26. Россия в правление Павла I. 
27. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.  
28. Русская культура XVIII в. 
29. Основные тенденции мирового развития в XIX в. 
30. Попытки европейской модернизации страны в первой половине XIX в. 

М.М. Сперанский. 
31. Отечественная война 1812 г. 
32. Внутренняя политика Николая I. Крымская война 1853–1856 гг. и ее 

результаты. 
33. Общественное движение в первой половине XIX в. 
34. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г. 
35. Реформы Александра II: земская, городская, судебная, образования.  
36. Военная реформа 1862–1874 гг. Д.А. Милютин. 
37. Консервативно-преобразовательная деятельность Александра III: целе-

вые установки, содержание и результаты. 
38. Общественные движения в России в 60–90-е гг. XIX в.  
39. Особенности становления индустриального общества в России во вто-

рой половине XIX  
40. Россия на рубеже XIX–XX вв. Преобразования С.Ю. Витте и их итоги. 
41. Рабочее движение и распространение марксизма в России. 
42. Характерные черты мирового развития в начале XX в. 
43. Революция 1905-1907 гг.: причины, основные этапы и влияние на 

власть и общество. 
44. Эволюция партийно-политической системы страны в 1905–1907 гг. 
45. Столыпинская программа модернизации страны и ее итоги. 
46. Участие России в Первой мировой войне. 
47. Культура и наука в России в XIX - начале XX в. 
48. Великая российская революция 1917 г. Выбор пути развития и победа 

Советской власти. 
49. Первые преобразования Советской власти в политической, 

экономической, социальной и духовной сферах жизни общества (1917-
1920 гг.). 

50. Историческое значение Великой Октябрьской социалистической 

революции 1917 г. 
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51. Россия в период Гражданской войны и иностранной интервенции. 

Источники и факторы победы Советской власти. 
52. Политика военного коммунизма: причины, сущность, последствия. 
53. Основные направления, содержание и итоги НЭПа. 
54. Индустриализация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, 

целевые установки, содержание, источники и методы проведения, 

итоги и историческое значение. 
55. Коллективизация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, 

целевые установки, содержание, источники и методы проведения, 

итоги и историческое значение. 
56. Культурное строительство (культурная революция) в конце 20-х — 30-

х гг. XX в.: сущность, целевые установки, содержание, источники и 

методы проведения, итоги и историческое значение. 
57. Образование СССР. Национально-государственное строительство в 

1922-1939 гг. Конституция СССР 1924 г. 
58. Общественно-политическая жизнь страны в конце 1920-х-1930-е гг. 
59. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. и деятельность Коминтерна. 
60. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. 
61. Развитие политической системы в СССР в 1920 – 1930-е гг. Конститу-

ция СССР 1936 г. 
62. Политические репрессии в СССР в конце 30-х годов. 
63. Внешняя политика Советского государства в 1920 – 1930-е гг. 
64. Основные направления деятельности Советского правительства и ЦК 

ВКП(б) по мобилизации всех сил и средств страны на отпор и разгром 

врага в годы Великой Отечественной войны. 
65. Источники и факторы победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 
66. Восстановление народного хозяйства страны после окончания Великой 

Отечественной войны: трудности, основные направления, источники, 

методы и средства, итоги. 
67. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в. 
68. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). Итоги и оценки 

экономической политики СССР в «предперестроечный период». 
69. Эволюция политической сферы жизни советского общества в 40-80-е 

гг. XX в. Противоречия политического развития страны. 
70. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. 

XX в. 
71. Курс на перестройку советского общества, её направленность и 

результаты. 
72. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития. 
73. Формирование новой российской государственности: основные этапы, 

содержание, характер и тенденции. 
74. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI 

столетий. 
75. Либеральная концепция рыночных реформ в России в начале 90-х 

годов ХХ века: замыслы и реальность. 
76. Конституционный кризис 1993 года: его причины, разрешение и итоги.  
77. Российская Федерация и страны СНГ: проблемы взаимодействия и 

сотрудничества. 



53 
 

78. Социальная цена и результаты экономических реформ 90-х годов ХХ 

века. 
79. Особенности развития науки, культуры и системы образования в 

Российской Федерации в условиях рыночной экономики. 
80. Борьба Российской Федерации за отстаивание своих глобальных и 

региональных интересов. 
81. Роль и место России в современной системе мировой экономики и 

международных связей. 
82. Политическая система современной России: этапы ее формирования и 

развития. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дис-

циплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. История России в 2 ч. Часть 1. До начала ХХ века : учебник для вузов / 

Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 348 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08970-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512320 (дата обращения: 23.03.2023). 

2. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ — начало XXI века : учебник для вузов / 
Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08972-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512944 (дата обращения: 23.03.2023). 

3. История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало XX века : учебник для вузов / 
А. В. Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09044-4. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512366 (дата обращения: 23.03.2023). 

4. История России в 2 ч. Часть 2. XX — начало XXI века : учебник для вузов / 
А. В. Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09046-8. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/512616 (дата обращения: 23.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. История России. XX — начало XXI века : учебник для вузов / Д. О. Чураков [и др.] ; 

под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13567-1. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510943 (дата обращения: 23.03.2023). 

https://urait.ru/bcode/512320
https://urait.ru/bcode/512944
https://urait.ru/bcode/512366
https://urait.ru/bcode/512616
https://urait.ru/bcode/510943
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2. История России: учебно-практическое пособие : [12+] / авт.-сост. А. М. Шарипов. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 318 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375 (дата обращения: 23.03.2023). – Библи-

огр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1941-0. – Текст : электронный. 
3. Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное по-

собие для вузов / В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2022. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05439-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493609 (дата обращения: 23.03.2023). 

4. История России : учебник и практикум для вузов / К. А. Соловьев [и др.] ; под ре-

дакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 244 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-15876-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510102 (дата обращения: 23.03.2023). 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

№

№ 
Название электрон-

ного ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для ра-

боты адрес 
1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/  
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com  

5. Электронная библио-

тека "Grebennikon" 
Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским до-

мом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/    
 

 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины «История России» предполагает изучение мате-

риалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

учебные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоя-

тельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины доступной в электронной ин-

формационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375
https://urait.ru/bcode/493609
https://urait.ru/bcode/510102
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Для качественного усвоения учебной дисциплины обучающемуся необходимо: 

 овладеть эффективными методиками обучения в высшей школе, методами поиска и 

обработки научной информации;  

 научиться планировать свою работу, регулярно посещать лекции и семинарские заня-

тия; 

 конспектировать основные положения лекции, дорабатывать лекционный материал в 

ходе самостоятельной работы; 

 участвовать в семинарах и конференциях, организуемых кафедрой и Университетом; 

 регулярно консультироваться у преподавателя по сложным и дискуссионным вопро-

сам, источникам получения научной исторической информации по той или иной про-

блеме. 

учебные занятия способствуют освоению дисциплины при учете их особенностей.  
Лекция является основным видом учебных занятий поскольку предназначена для 

формирования у обучающихся базовых теоретических знаний, актуализации проблемных во-

просов и определения путей их решения, знакомства с научной литературой и первоисточни-

ками по теме. 
 
Текущий контроль успеваемости обучающихся производится для определения уровня 

и качества их подготовки по конкретным темам учебных дисциплин. Текущий контроль ус-

певаемости по дисциплине «История России» проводится, как правило, в ходе семинарских 

занятий. 
Подготовку к семинару и практическим занятиям лучше всего начать сразу же после 

прочтения лекции по теме. Алгоритм подготовки к таким занятиям включает в себя: 

 изучение темы и уяснения вопросов занятия, порядка его проведения; 

 чтение конспекта лекции, рекомендованной учебной литературы и первоисточников; 

 усвоение специальной (научной) литературы; 

 изучение контрольных вопросов, составление ответов на них; 

 выполнение индивидуальных заданий, решение тестов и учебных задач; 

 подготовка тезисов выступления по всем предусмотренным планом занятия вопросам; 

 осмысление содержания изучаемой темы в связи с проблематикой современности и с 

задачами будущей профессиональной деятельности. 

В ходе семинарского занятия обучаемым рекомендуется: 
– внимательно следить за ходом обсуждения проблемы, стремиться вникнуть в её 

сущность; 
– уважать чужое мнение, толерантно относиться к студентам неправильно отвечаю-

щих на вопросы, соблюдать правила ведения публичной дискуссии; 
– проявлять активность, не бояться высказать собственную позицию; 
– стремиться аргументировать свои суждения, опираясь на исторические документы и 

факты, научную литературу; исключить случаи использования недостоверных исторических 

сведений из ненаучных (сомнительных) источников информации; 
– участвовать в подготовке докладов, сообщений по тематике учебной дисциплины на 

основе рекомендаций и литературы, предложенных преподавателем; 
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– фиксировать в конспекте результаты обсуждения проблемы, уяснить для себя собст-

венные когнитивные пробелы по теме для их ликвидации в ходе самостоятельной работы. 
 
Критерии оценки выступления обучаемых на семинарском занятии: 

 научно-теоретический уровень выступления;  

 степень творчества и самостоятельности в подходе к раскрытию обсуждаемого вопро-

са; 

 доказательность и убедительность; 

 культура речи, жестов, мимики; 

 умение анализировать, обобщать материал и делать выводы; 

 связь с проблематикой современности и деятельностью специалиста в сфере психоло-

гии межкультурной коммуникации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится с целью оценки ре-

зультатов работы обучающихся за семестр и курс, прочности полученных теоретических зна-

ний, степени развития творческого мышления, качества приобретённых навыков самостоя-

тельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять их для решения 

практических задач. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «История России» проводится в форме за-

чета (1-й семестр) и зачёта с оценкой (2-й семестр).  
Основные рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации: 

– за три-четыре недели до начала промежуточной аттестации внимательно прочитать вопро-

сы, уяснить их сущность; 
– оценить степень полноты собственного конспекта на предмет подготовки к зачёту, при не-

обходимости восстановить отсутствующий материал лекционного курса; 
– выделить из перечня вопросов наиболее сложные, проконсультироваться по ним с препода-

вателем; 
– приступить к изучению учебного материала за две-три недели до сдачи зачёта; 
– использовать при подготовке только личный конспект, учебники и учебные пособия; к 

электронным ресурсам прибегать только в крайнем случае; 
– повторить изучаемый материал несколько раз, проговорить изученный вопрос вслух либо 

составив ответ на него в письменном виде; 
 – обстоятельно изучить все рекомендованные вопросы без исключения. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
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4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название элек-

тронного ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Универси-

тетская библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведе-

ний, публичных библиотек и корпоратив-

ных пользователей к наиболее востребо-

ванным материалам по всем отраслям зна-

ний от ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, со-

держащий рефераты и полные тексты бо-

лее 34 млн научных публикаций и патен-

тов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической лите-

ратуре по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодиче-

ских изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная биб-

лиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых Изда-

тельским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисцип-

лине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «История России» в рамках реализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компью-

теры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 
 
5.6 Образовательные технологии  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При реализации дисциплины (модуля) «История России» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «История Росси» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и ситуационных задач в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «История России» предусмотрено применение 

электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «История России» предусматривают классиче-

скую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхрон-

ном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных техно-

логий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, презентация и др.).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
  Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся системы 

теоретических представлений о сущности феномена исторической памяти и политики 

памяти, а также формировании необходимых компетенций в сфере педагогической и научно-
исследовательской деятельности, связанной с интерпретацией истории и сохранением, 

передачей и воспроизводством историко-культурного наследия. 
 Задачи дисциплины (модуля): 

-  познакомить обучающихся с содержанием научных концепций, школ и 

направлений, сложившихся в процессе изучения феномена исторической памяти;  
- раскрыть содержание основных понятий и терминов - историческая память, 

политика памяти, педагогика памяти, коммеморативные практики, историческая политика, 

памятник истории и культуры, историко-культурное наследие, “место памяти”, историко-
культурный ландшафт, и др.; 

- научить использовать приобретенные знания для формирования собственного 

взгляда на социокультурные процессы в российском обществе с точки зрения целей и задач 

педагогики памяти и актуальной исторической политики; 
- способствовать формированию политкорректного и толерантного отношения 

обучающихся к иным мировоззренческим основам изучаемых явлений в сфере истории и 

культуры, развитию способности ведения продуктивного диалога с представителями 

различных культур; 
- способствовать овладению обучающимися приемами отбора и обработки 

информации о формах культурно-исторической памяти, способах порождения и механизмах 

сохранения и передачи исторического (социокультурного) опыта; 
- способствовать развитию у обучающихся навыков разработки и реализации 

просветительских программ в области сохранения и передачи историко-культурного опыта и 

наследия, развитию навыков практической коммуникативной и психолого-педагогической 

деятельности в области истории и педагогики памяти. 
 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-5, в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты 

обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 
Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1. Понимает многообразие 

культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, закономерности и 

этапы развития духовной и 

материальной культуры народов 

мира, основные подходы к 

изучению культурных явлений. 
 
 
УК-5.2. Понимает необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-
историческом, этическом и 

философском контекстах. 
 
 
 
УК-5.3. Выделяет и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия, обусловленные 

различием этических, религиозных 

и ценностных систем. 
 
 

Знать: 
закономерности и 

особенности 

социально-
исторического 
развития различных 

культур  

Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 
социально-
историческом 

контексте   
Владеть: 
методами 

адекватного 

восприятия 
межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-
историческом 
контексте 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 20 20    

Практические занятия 16 16    

Иная контактная работа - -    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  зачёт    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память как 

социокультурный феномен.  
16 6 10 6 - 4 - - - - 

 
- 

Тема 1.1. Историческая 

память как одна из основ 

коллективной идентичности. 

10 4 6 4 - 2 - - - - 
 
- 

Тема 1.2. Функциональная 

составляющая коллективной 

памяти. Историческая память 

как предмет исторической 

политики. 

6 2 4 2 - 2 - - - - 

 
- 

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая наука 

и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

14 6 8 4 - 4 - - - - 

 
- 

Тема 2.1. Специфика 

исторической науки как 

гуманитарного знания. 
8 4 4 2 - 2 - - - - 

 
- 

Тема 2.2. Мифологизация и 

фальсификация истории в 

контексте исторической 

политики 

6 2 4 2 - 2 - - - - 

 
- 

Раздел 3. Государственная 

политика в области защиты 

исторической памяти. 
16 6 10 6 - 4 - - - - 

 
- 

Тема 3.1. Отечественный 

опыт организации  
просветительской 

и идеологической работы в 

области истории и истоки 

проблем современной   
России.  

10 4 6 4 - 2 - - - - - 

Тема 3.2.  Становление и 

развитие в Российской 

Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

6 2 4 2 - 2  - - - - 

Раздел 4. Актуальные 17 9 8 4 - 4 - - - -  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе.  

- 

Тема 4.1. Память о периоде 

Древней Руси, Московского  

царства и Российской 

империи в современной 

России.  

8 4 4 2 - 2 - - - - 

 
- 

Тема 4.2. Память о революции 

и гражданской войне в 

современной России. 
9 5 4 2 - 2 - - - - 

 
- 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9    -  - - - - 

 
- 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачё

т 
   -  - - - - 

 
- 

Общий объем, часов 72 27 36 20 - 16 - - - - 
 
- 

 
2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен.   
Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Место исторической памяти в формировании национально-государственной 

идентичности. Функциональная составляющая коллективной памяти -  участие в 

воспроизводстве или конструировании  идентичности; решение задачи определения границ   

сохраняемого (формируемого) сообщества: семейного, производственного, религиозного, 

спортивного, либо, в пределе - народа, нации. Функционирование коллективной памяти как 

сложный разнонаправленный процесс. 
 
Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной идентичности.   

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Связь понятий «историческая память» и «национально-государственная идентичность». 

Оновные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “национально-
государственной идентичности”, “коллективной (социальной, исторической) памяти” и их 

трактовок в рамках исследователького поля memory studies.  
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Роль исторической памяти в формировании национальных государств (Э. Ренан). 

Закономерности формирования национальных государств (Б. Андерсон). Понятие традиции 

и их политическая роль в легитимации национального государства (Э. Хобсбаум). Роль 

войны в структуре национальной идентичности (Э. Смит). «Миф основания» и национальная 

идентичность. Битва на Косовом поле в сербской национальной памяти. Война за 

независимость США в американской национальной памяти.  
 
Тема 1.2. Функциональная составляющая коллективной памяти. Историческая 

память как предмет исторической политики. 
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Содержание трактовок «коллективной (социальной, исторической) памяти» в рамках 

исследовательск ого поля  memory studies. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса. 

Проект «места памяти Франции» П.Нора. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман. 

Особенности памяти в условиях информационного общества (пост-память). Концепции 

современных российских авторов (А.И. Миллер, О.Ю. Малинова, И.Н. Тимофеев). 
Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер. 

“Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения, на которые общество ориентирует своих членов в аналогичных 

(”типовых”), значимых в данный исторический момент ситуациях.    
 Функциональная составляющая коллективной памяти -  участие в воспроизводстве 

или конструировании  идентичности; решение задачи определения границ   сохраняемого 

(формируемого) сообщества: семейного, производственного, религиозного, спортивного, 

либо, в пределе - народа, нации. Функционирование коллективной памяти представляет 

собой сложный разнонаправленный процесс: события настоящего влияют на 

переосмысление прошлого, а объяснительные модели (интерпретационные схемы) 

исторических явлений и процессов задают базу для понимания настоящего.   
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
 
 Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной идентичности  

 
Форма практического задания:  
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Идейно-символическое измерение социокультурного пространства.  
2. Концепция “макрополитической идентичности” О.Ю.Малиновой. 
3. Место исторической памяти в формировании национально-государственной 

идентичности. 
4. Ценностная природа национально-государственной идентичности.  
5. Исторические варианты трансформации идентичности (эволюция, инволюция, 

слом).  
6. Историческая (социальная память) как совокупность хронологически 

упорядоченных представлений общества о своем прошлом.   
7. Символические репрезентации национально-государственной идентичности.   
8. «Государственная» составляющая в структуре национально-государственной 

идентичности.   
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Тема 1.2. Функциональная составляющая коллективной памяти. Историческая 

память как предмет исторической политики. 
 
Форма практического задания:  
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса.  
2.  Проект «места памяти Франции» П.Нора.  
3. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман.  
4. Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер.  
5. “Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения.    
 6. Функциональная составляющая коллективной памяти.  
 7. Функционирование коллективной памяти как сложный разнонаправленный 

процесс.   
 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –

тестирование. 
 Примерный вариант теста: 

1. Кому принадлежит следующая цитата: «Место памяти всякое значимое единство, 

материального или идеального порядка, которое воля людей или работа времени 

превратила в символический элемент наследия некоторой общности» 
2. М. Хальбвакс 
3. П. Нора 
4. Я. Ассман 
5. А. Ассман 

 
2. Кому принадлежит следующая цитата: «Человек, который помнит то, чего не помнят 

другие, походит на человека, который видит то, чего другие не видят. В известном 

отношении он страдает галлюцинациями и производит неприятное впечатление на 

окружающих»:  
1. М. Хальбвакс 
2. П. Нора 
3. Я. Ассман 
4. А. Ассман 

3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Любые практики обращения к 

прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, складываются ли они в 

последовательную стратегию»: 
1. Коллективная память 
2. Историческая политика 
3. Политика памяти 
4. Политика прошлого 

4. Кому принадлежит следующая цитата: «Миф — это история, которую рассказывают для 

того, чтобы уразуметь свое место в мире, истина высшего порядка, которая не просто 

соответствует действительности, но еще и притязает на нормативность и обладает 

формирующей силой...»:  
1. М. Хальбвакс 
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2. П. Нора 
3. Я. Ассман 
4. А. Ассман 

 
Раздел 2. Историческая память, историческая наука и историческая политика: 

уровни сопряжения 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Общие предпосылки и цели исторического исследования. Специфика 

исследовательских методов, используемых в исторической науке. Познавательные 

процедуры: отбор фактов, интерпретация, понимание и объяснение в истории.  Проблема 

мифологизации и фальсификации истории. Историческая политика (политика памяти) как 

часть символической политики: теоретические подходы к определению понятий.  
 

Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания. 
  Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие предпосылки исторического исследования. Цель исторического исследования: 

сформулировать и обосновать истинные утверждения о прошлом. Вопрос как исходный 

пункт исторического исследования. Специфика исследовательских методов, используемых в 

исторической науке. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая 

составляющая.Процедура отбора фактов в историописании и ее зависимость от 

мировоззренческих представлений (идеологических предпочтений). Естественнонаучное 

описание и описание в истории. Интерпретация, понимание и объяснение в истории. 

Понятия “смысл” и “значение” исторического события. Гносеологическая оценка 

исторического описания: субъективизм исторических описаний, связанный с 

неустранимостью оценочных понятий из языка историка. Границы применения понятия 

истины / правды к историческим описаниям.   
 Методологические трудности, создающие предпосылки одновременного бытования 

конкурирующих или взаимодополняющих интерпретаций истории и обусловливающие 

отличия социальной (исторической) памяти от профессионального историописания 
 

Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической 

политики 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям. 

Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”. Система 

популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий связь 

профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти. Историческая политика (политика 

памяти) как часть символической политики: теоретические подходы к определению 

понятий.  
Историческая политика и политика памяти. Нарративные фигуры политики памяти: 

победители, побежденные, жертвы, преступники. Стратегии вытеснения памяти. 

Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. Холокост как травма: стратегии 

конструирования. Объединение Германии в контексте исторической политики. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 



 
11 

 
 Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания. 
 
Форма практического задания:  
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общие предпосылки и цель исторического исследования.  
2. Вопрос как исходный пункт исторического исследования. 
3. Специфика исследовательских методов, используемых в исторической науке.  
4. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая составляющая. 
5. Процедура отбора фактов в историописании. Ее зависимость от мировоззренческих 

представлений (идеологических предпочтений). 
6. Естественнонаучное описание и описание в истории. 
7. Интерпретация, понимание и объяснение в истории.  
8. Понятия “смысл” и “значение” исторического события.  
9. Границы применения понятия истины / правды к историческим описаниям.   

 
Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической 

политики 
Форма практического задания:  
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям.  
2. Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”.  
3. Система популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий 

связь профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти.  
4. Историческая политика (политика памяти) как часть символической политики: 

теоретические подходы к определению понятий.  
5. Нарративные фигуры политики памяти: победители, побежденные, жертвы, 

преступники. Стратегии вытеснения памяти.  
6. Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. 
7. Холокост как травма: стратегии конструирования.  
8. Объединение Германии в контексте исторической политики. 
9. Концепции «советской оккупации» и «советского геноцида» в странах Восточной 

Европы.  
10. Исторический ревизионизм Японии 

 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –

тестирование. 
Примерные варианты тестов 
1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Деятельность государства и 

других акторов, направленную на утверждение тех или иных представлений о 

коллективном прошлом и формирование поддерживающей их культурной 

инфраструктуры и образовательной политики». 
1. Коллективная память 
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2. Историческая политика 
3. Политика памяти 
4. Политическое использование прошлого 

 
2. Функция исторического мифа, которая заключается в выявлении недостатков настоящего 

через апелляцию к героическому прошлому, находящемуся по ту сторону упадка и разрыва: 
1. Обосновывающая  
2. Контрапрезентная 
3. Просветительская 
4. Героическая 

 
3. Этот тип памяти не связан с непосредственным опытом индивида, это область 

формирования смысла. Прошлое скорее сворачивается здесь в символические фигуры, к 

которым прикрепляется воспоминание: 
1. Культурная память 
2. Коммуникативная память 
3. Коллективная память 
4. Историческая память 

 
4. Этот тип памяти память относится к воспоминаниям о недавнем прошлом, которые 

человек разделяет со своими современниками: 
1. Культурная память 
2. Коммуникативная память 
3. Коллективная память 
4. Историческая память 

 
 

Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти   
  Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Опыт организации просветительской и идеологической работы в области истории в 

Российской  Империи в ХVIII-XIX вв. и в Советском Союзе. Направления трансформации 

системы массового исторического образования и исторического просвещения в Российской 

Федерации в 1990-2000-е гг.   Особенности развития в современной РФ механизмов защиты 

исторической памяти. 
 

Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем современной России.  
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Опыт организации «работы с историей» в Российской империи и Советском Союзе. 

Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в 

конце 1980-х - 1990-х гг. ”Качество” исторической политики Советского Союза на 

завершающем этапе его существования (после Второй мировой войны) и ее эффективность. 

Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.). Направления 

трансформации системы массового исторического образования и исторического 

просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг.    
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Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты 

исторической памяти. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Информационные, гибридные и мемориальные войны. «Войны памяти» вокруг 

истории Второй мировой войны. Политика исторического ревизионизма как одно из 

направлений воздействия на Россию со стороны США и их союзников. Нарастание 

противоречий, связанных с невозможностью установления и поддержания 

“общеевропейской культуры памяти” о Второй мировой войне. Внешнеполитические 

инициативы России: содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с 

героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют 

эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости”. Полемика вокруг резолюции Европарламента “О важности 

европейский памяти для будущего Европы”. Уничтожение в странах Восточной Европы 

советских (российских) мест памяти и объектов культурно-исторического наследия.   
Формирование в России государственных и негосударственных акторов исторической 

политики. Создание Комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам 

фальсификации истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее 

деятельности. “Историческая составляющая” символической политики России в 

выступлениях первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории 

- повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая 

ответственность перед историей и будущим”, и др.). Основная содержательная “повестка” 

Года Российской истории (2012), Года памяти и славы (2020). Создание в Российской 

Федерации эффективной системы историко-патриотического просвещения, 

обеспечивающей снижение рисков и парирование угроз безопасности в духовной и 

информационной сфере. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 
 

Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем современной России 
 

Форма практического задания:  
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Опыт организации «работы с историей» в Российской империи в XVIII-XIX вв. 
2. Становление и эволюция системы массового исторического просвещения в 

Советском Союзе. 
3. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе. 
4. Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) 

общества в конце 1980-х - 1990-х гг.   
5. Оценка эффективности исторической политики Советского Союза на завершающем 

этапе его существования.  
6. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.).  
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7.Осуждение на официальном государственном уровне истории советского периода. 

Постановление II Съезда народных депутатов СССР «О политической и правовой 

оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года». 
8. Признание Президентом СССР М.С. Горбачёвым вины в «Катынском расстреле». 
9. Направления трансформации системы массового исторического образования и 

исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг. 
 

Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты 

исторической памяти 
 

Форма практического задания:  
опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. «Войны памяти» вокруг истории Второй мировой войны. 
2. Политика исторического ревизионизма как одно из направлений воздействия на 

Россию со стороны США и их союзников.  
3. Содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с героизацией 

нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации 

современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости”.  
4. Полемика вокруг резолюции Европарламента “О важности европейский памяти для 

будущего Европы”.  
5. Уничтожение в странах Восточной Европы советских (российских) мест памяти и 

объектов культурно-исторического наследия.   
6. Комиссия при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации 

истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее деятельности.  
 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля –

тестирование. 
Примерные варианты тестов 

1. Кому принадлежит следующая цитата: «В деле национальных воспоминаний траур имеет 

большее значение, чем триумф: траур накладывает обязанности, траур вызывает общие 

усилия»: 
2. Б. Андерсон 
3. Э. Хобсбаум 
4. Э. Ренан 
5. Э. Смит 

2. Кому принадлежит следующая цитата: «Изобретенная традиция — совокупность 

общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с 

помощью явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение 

определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели — повторение»: 
1.   Б. Андерсон 
2. Э. Хобсбаум 
3. Э. Ренан 
4. Э. Смит 
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3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Радикальный пересмотр основ, 

нацеленный на разрушение национального мифа и изменение самой конструкции 

национальной памяти»: 
1. Исторический ревизионизм 
2. Фальсификация истории 
3. Войны памяти 
4. Информационные войны 

4. Какое из понятий описывает следующее определение: «Конфликт противоположных 

коллективных памятей и интерпретаций истории между  государствами или внутри 

национального сообщества»: 
1. Исторический ревизионизм 
2. Фальсификация истории 
3. Войны памяти 
4. Информационные войны 

 
 Раздел 4. Актуальные проблемы российской исторической политики (политики 

памяти) на современном этапе.  
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Осмысление и интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского 

периода. Политика памяти на постсоветском пространстве. Историческая память о 

революции и Гражданской войне в современной России.  
 
 
 Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской 

империи в современной России 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Содержание общественных дискуссий по ряду ключевых исторических тем (сюжетов), 

актуализированных в последнее десятилетие связи с внешнеполитической повесткой, а также 

подходы различных политических сил к их регулированию. Осмысление и 

интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского периода. Куликовская 

битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской национальной памяти.  

Отечественная война 1812 года. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 

лет со дня рождения Александра Невского, 350 лет со дня Рождения Петра I, 300- летием 

Российской империи.  
Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. 
 
 Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России 
 Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне. 100-
летие Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг. Образование СССР и политика 

«коренизации» («украинизации») 1920-х гг.; голода и политических репрессий 1930-х гг.  
Память в условиях конфликта идентичностей. Сравнение с опытом других стран. Память о 

Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу. Память о Гражданской войне 

в Испании: реванш проигравших. Советский нарратив о Гражданской войне. Память 
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проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. Гражданская война в 

современных учебниках и публичном дискурсе. Коммеморативные практики, 

мнемонические акторы и нарративы о Гражданской войне в России. Политика «согласия и 

примирения»: результаты и перспективы. Особенности политики памяти на постсоветском 

пространстве:  распад единого символического пространства и основания «войн памяти».  
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 
 
 Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской 

империи в современной России 
 
Форма практического задания:  
1. опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Куликовская битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской 

национальной памяти.  
2. Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти.  
3. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского,  
4. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения 

Петра I.  
5. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской 

империи.  
6. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  “раздела” 

Речи Посполитой.  
 

2.  Анализ письменного источника.  
 Проанализируйте фрагменты текста из учебника истории Украины. Вопрос: 

каким образом содержание приведенных фрагментов демонстрирует воздействие 

исторической политики на цели и содержание школьного исторического образования. 

Аргументируйте письменно. 
- «В начале этого периода наша страна прошла через невиданные ранее военные 

испытания 1939-1945 гг., но не была сломлена, деморализована. Пережив третий советский 

голодомор 1946-1947 гг., в чрезвычайно сложных условиях бездержавности и 

тоталитарного сталинского режима, она за короткое время восстановила свою экономику 

и добилась дальнейшего её развития». 
- «В сентябре 1939 г. Украина вступила во Вторую мировую войну. Понеся тяжелые 

потери в этой войне, украинский народ совершил достойный вклад в победу Объединенных 

Наций над агрессором».   
- «Началу Второй Мировой войны предшествовало составление 23 августа 1939 года 

советско-немецкого пакта о ненападении, рассчитанного на 10 лет... Тайное соглашение 

между Германией и СССР проиллюстрировало имперскую сущность обоих держав, 

циничное игнорирование их руководством общепринятых в цивилизованном мире принципов 

международных отношений».  
- «Весь октябрь советское командование концентрировало войска на правом берегу 

Днепра, готовясь к продолжению наступления… В глазах многих командиров и комиссаров 

украинцы были потенциальными предателями, которых следует «проучить», принудить 
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«искупить кровью позор пребывания в оккупации». Всё это находило выход в стремлении 

поставить спешно мобилизованных жителей оккупированных районов Украины в особые 

условия, всякий раз бросая их в самое пекло войны».  
 
 
Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России 
 

Форма практического задания:  
1. опрос с элементами научной дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Куликовская битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской 

национальной памяти.  
2. Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти.  
3. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского,  
4. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения 

Петра I.  
5. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской 

империи.  
6. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  “раздела” 

Речи Посполитой.  
 
 2. Аналитическое задание: анализ видео (аудио)-источника.  

На основе анализа видеоматериалов (отрывков из худ.фильма «Сталинград», реж. 

Р. Вильсмайер, 1993) и “Служу Советскому Союзу” (реж. А. Устюгов, 2012) студентам 

предлагается: а) реконструировать цели германской исторической политики; б) оценить с 

этой точки зрения содержание просмотренных фрагментов; в) сопоставить немецкий фильм 

и российский, оценив их содержание с точки зрения соответствия целям формирования 

уважительного отношения к предкам. 
 
 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля –

тестирование. 
 Примерные вопросы теста 

1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Набор практик, с помощью 

которых отдельные политические силы стремятся утвердить определенные интерпретации 

исторических событий как доминирующие»: 
1. Коллективная память 
2. Историческая политика 
3. Политика памяти 
4. Политическое использование прошлого 

2. «Спор историков», от которого идет традиция использования понятия «историческая 

политика»,  был посвящен:  
1. Ревизии роли Германии во Второй мировой войне 
2. Ревизии роли США во Второй мировой войне 
3. Ревизии роли Франции во Второй мировой войне 
4. Ревизии роли Великобритании во Второй мировой войне 
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3. Как назывался монумент, воздвигнутый по приказу Ф.Франко в память о гражданской 

войне в Испании: 
1. Долина Павших 
2. Памятник Примирения  
3. Памятник Мира 
4. Памятник Павшим 

4. Общее название массового преследования и уничтожения евреев в период существования 

нацисткой Германии: 
1. Геноцид 
2. Холокост 
3. Этноцид 
4. Апартеид 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной 

работы 
Раздел 1.Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен   

 

Тема 1.1. Историческая память как одна из основ 

коллективной идентичности  
 
Тема 2.1. Функциональная составляющая 

коллективной памяти. Историческая память как 

предмет исторической политики. 
 

 
 

6 

 
 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками. 

Раздел 2. Историческая память, историческая наука и историческая политика: уровни 

сопряжения 

Тема 2.1. Специфика исторической науки как 

гуманитарного знания 
 
Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация 

истории в контексте исторической политики 
 

 
 
 

6 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками 

Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти   

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем 

современной России 
 
Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской 

Федерации системы защиты исторической 

памяти 
 

 
 
 
 

6 

 
 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками. 

Раздел 4. Актуальные проблемы российской исторической политики (политики памяти) 

на современном этапе.  

Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, 

Московского царства и Российской империи в 

современной России  
 
Тема 4.2. Память о революции и гражданской 

войне в современной России 
 

 
 
 

9 

Самостоятельное изучение 

темы в ЭИОС, работа с 

учебной литературой и 

историческими 

источниками 

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 27  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 
 Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной идентичности  
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Может ли государство  успешно конструировать российскую национально-
государственную идентичность «сверху»? 

2. Какую роль играет образ «чужого»  в процессе формирования коллективной  

идентичности в современной России? В вашем регионе? 
3. Как вы считаете, чем объясняется тот факт, что значительная часть молодых россиян  

выбирает стратегии «избегания» и «ухода» от  национально-государственной 

идентичности? 
4. Какое, по вашему мнению, влияние на российскую идентичность оказывают процессы 

 
 Тема 1.2. Функциональная составляющая коллективной памяти. Историческая 

память как предмет исторической политики 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте собственное определение понятиям «этнос» и «нация». В чем, по вашему 

мнению, заключается феномен гражданской нации?  
2. Приведите примеры гражданских наций в современном мире.  Является ли 

оправданным употребление словосочетания «Российская нация»? 
3. Какие ценности являются ключевыми для формирования у молодого поколения  

гражданской модели российской идентичности ? 
4. Как бы вы охарактеризовали отношение различных групп российской молодежи к 

государству? Является ли «государство» фундаментальной политической ценностью 

для  ваших сверстников? 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 
 

 Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика исторической политики в регионах России: проблемы сочетания 

федерального компонента и регионального.  
2. Система образования как инструмент исторической политики.  
3. Общественные организации как инструмент исторической политики. 
4. Грантовые конкурсы как инструмент исторической политики. 
5. Российское историческое общество как инструмент исторической политики. 
6. Кинопрокатная сеть как инструмент исторической политики. 
7. Музеи и мемориальные комплексы как инструмент исторической политики. 

 Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической 

политики 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Традиционные СМИ как инструмент исторической политики. 
2. Блогосфера, социальные сети, мессенджеры как инструменты исторической 

политики. 
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3. Театр как инструмент исторической политики?  
4. Фалеристика и нумизматика как инструменты исторической политики?  
5. Комиксы и настольные игры как инструменты исторической политики?  
6. Военно-исторические реконструкции как  инструмент исторической политики? 
7. Российский кинематограф как  инструмент исторической политики? 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

 Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем современной России 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе. 
2. Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) 

общества в конце 1980-х - 1990-х гг.   
3. Оценка эффективности исторической политики Советского Союза на завершающем 

этапе его существования.  
4. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.).  
5.Осуждение на официальном государственном уровне истории советского периода. 
Постановление II Съезда народных депутатов СССР «О политической и правовой 

оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года». 
6. Признание Президентом СССР М.С. Горбачёвым вины в «Катынском расстреле». 
7. Направления трансформации системы массового исторического образования и 

исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг. 
 

 Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты 

исторической памяти 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. “Историческая составляющая” символической политики России в выступлениях 

первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории - повод для 

взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая ответственность 

перед историей и будущим”, и др.).  
2. Основная содержательная “повестка” Года Российской истории (2012), Года 

памяти и славы (2020). 
3. Совершенствование законодательства Российской Федерации в 2014-2021 гг., 

направленное на защиту исторической памяти. 
4. Сохранение исторического наследия народов России и защита исторической 

памяти как стратегический национальный приоритет (”Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации”, 2021).   
5. Воссоздание в 2014 г. и основные направления деятельности Российского 

исторического и Российского военно-исторического обществ. 
6. Создание и функционирование электронных баз данных “Мать народа” и “Подвиг 

народа” МО РФ. Движение “Бессмертный полк”. 
7. Всероссийский проект “Без срока давности”.  

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 
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 Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской 

империи в современной России  
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти.  
2. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского,  
3. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения 

Петра I.  
4. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской 

империи.  
5. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  “раздела” 

Речи Посполитой.  
 
 Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1.  Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне. 
 2. 100-летие Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг.  
 3. Образование СССР и политика «коренизации» 1920-х гг.; голода и политических 

репрессий 1930-х гг.   
4. Память о Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу.  
5. Память о Гражданской войне в Испании: реванш проигравших.  
6. Гражданская война в современных учебниках и публичном дискурсе. 
 
3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 
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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 
 Выполнение аналитического задания. 

Аналитическое задание выполняется в соответствии с заданием преподавателя в 

письменной форме и предполагает анализ поставленной научной проблемы на основе 

изучения исторических источников. Работа должна содержать собственные умозаключения 
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по сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой 

проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
4.2.1. 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. 
 

4.2.2. 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 

дисциплине (модулю). 
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 итоговых практических заданий (аналитические и 

творческие задания, участие в групповых дискуссиях); 
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 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические 

задания 
20 

итоговое практическое 

задание 
20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

значения текущего рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) 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 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 
Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 
Коллективная 

(историческая) 

память как 

социокультурный 

феномен.  

 
 

УК-5 

 
 
тестирование 

1. Кому принадлежит следующая цитата: 

«Место памяти всякое значимое 

единство, материального или идеального 

порядка, которое воля людей или работа 

времени превратила в символический 

элемент наследия некоторой общности» 
а. М. Хальбвакс 
б. П. Нора 
в. Я. Ассман 
г. А. Ассман 

 
2. Кому принадлежит следующая цитата: 

«Человек, который помнит то, чего не 

помнят другие, походит на человека, 

который видит то, чего другие не видят. 

В известном отношении он страдает 

галлюцинациями и производит 

неприятное впечатление на 

окружающих»:  
а. М. Хальбвакс 
б. П. Нора 
в. Я. Ассман 
г. А. Ассман 

 
3. Какое из понятий описывает 

следующее определение: «Любые 

практики обращения к прошлому в 

политическом контексте вне 

зависимости от того, складываются ли 

они в последовательную стратегию»: 
а. коллективная память 
б. историческая политика 
в. политика памяти 
г. политика прошлого 

 
4. Кому принадлежит следующая цитата: 

«Миф — это история, которую 

рассказывают для того, чтобы уразуметь 

свое место в мире, истина высшего 

порядка, которая не просто 

соответствует действительности, но еще 

и притязает на нормативность и обладает 
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формирующей силой...»:  
а. М. Хальбвакс 
б. П. Нора 
в. Я. Ассман 
г. А. Ассман 

 
2 Раздел 2.  

Историческая 

память, 

историческая наука 

и историческая 

политика: уровни 

сопряжения. 

УК-5 тестирование  
1. Какое из понятий описывает 

следующее определение: «Деятельность 

государства и других акторов, 

направленную на утверждение тех или 

иных представлений о коллективном 

прошлом и формирование 

поддерживающей их культурной 

инфраструктуры и образовательной 

политики». 
а. коллективная память 
б. историческая политика 
в. политика памяти 
г. политическое использование 

прошлого 
 

2. Функция исторического мифа, которая 

заключается в выявлении недостатков 

настоящего через апелляцию к 

героическому прошлому, находящемуся 

по ту сторону упадка и разрыва: 
а. обосновывающая  
б. контрапрезентная 
в. просветительская 
г. героическая 

 
3. Этот тип памяти не связан с 

непосредственным опытом индивида, 

это область формирования смысла. 

Прошлое скорее сворачивается здесь в 

символические фигуры, к которым 

прикрепляется воспоминание: 
а. Культурная память 
б. Коммуникативная память 
в. Коллективная память 
г. Историческая память 

 
4. Этот тип памяти память относится к 

воспоминаниям о недавнем прошлом, 

которые человек разделяет со своими 

современниками: 
а. культурная память 
б. коммуникативная память 
в. коллективная память 
г. историческая память 

 
 

3. 
Раздел 3. 

Государственная 

политика в области 

защиты 

исторической 

памяти. 

УК-5 тестирование 1. Кому принадлежит следующая 

цитата: «В деле национальных 

воспоминаний траур имеет большее 

значение, чем триумф: траур 

накладывает обязанности, траур 

вызывает общие усилия»: 
а. Б. Андерсон 
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б. Э. Хобсбаум 
в. Э. Ренан 
г. Э. Смит 

 
2. Кому принадлежит следующая 

цитата: «Изобретенная традиция — 
совокупность общественных практик 

ритуального или символического 

характера, обычно регулируемых с 

помощью явно или неявно 

признаваемых правил; целью ее 

является внедрение определенных 

ценностей и норм поведения, а 

средством достижения цели — 
повторение»: 

а. Б. Андерсон 
б. Э. Хобсбаум 
в. Э. Ренан 
г. Э. Смит 

 
3. Какое из понятий описывает 

следующее определение: «Радикальный 

пересмотр основ, нацеленный на 

разрушение национального мифа и 

изменение самой конструкции 

национальной памяти»: 
а. исторический ревизионизм 
б. фальсификация истории 
в. войны памяти 
г. информационные войны 

 
4. Какое из понятий описывает 

следующее определение: «Конфликт 

противоположных коллективных 

памятей и интерпретаций истории 

между  государствами или внутри 

национального сообщества»: 
а. исторический ревизионизм 
б. фальсификация истории 
в. войны памяти 
г. информационные войны 

 
4. 

Раздел 4. 

Актуальные 

проблемы 

российской 

исторической 

политики 

(политики памяти) 

на современном 

этапе.  

УК-5 тестирование 1. Какое из понятий описывает 

следующее определение: «Набор 

практик, с помощью которых отдельные 

политические силы стремятся утвердить 

определенные интерпретации 

исторических событий как 

доминирующие»: 
а. коллективная память 
б. историческая политика 
в. политика памяти 
г. политическое использование 

прошлого 
 

2. «Спор историков», от которого идет 

традиция использования понятия 

«историческая политика»,  был 

посвящен:  
а. Ревизии роли Германии во Второй 
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мировой войне 
б. Ревизии роли США во Второй 

мировой войне 
в. Ревизии роли Франции во Второй 

мировой войне 
г. Ревизии роли Великобритании во 

Второй мировой войне. 
 

3. Как назывался монумент, 

воздвигнутый по приказу Ф.Франко в 

память о гражданской войне в Испании: 
а) Долина Павших 
б) Памятник Примирения  
в) Памятник Мира 
г) Памятник Павшим 
 
4. Общее название массового 

преследования и уничтожения евреев в 

период существования нацисткой 

Германии: 
а) Геноцид 
б) Холокост 
в) Этноцид 
г) Апартеид 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Коды 

контролируемой 

компетенции 

 

Вопросы /задания 

 

УК-5 

1. Коллективная и индивидуальная память. Конвенциональный характер 

исторической памяти.  
2. Междисциплинарные подходы к определению категорий: семиотический 

(«памятник как культурный текст», «памятник внутри нас»); 

аксиологический; познавательный. “Места памяти” П.Нора. 
3. “Образ прошлого” и “образ будущего” - проблема взаимосвязи.  
4. “Политика памяти” и историческая политика.  
5. Основные теоретические подходы к определению термина “войны памяти” в 

современной исторической и политической науке.  
6. Политизация и идеологизация истории. Фальсификация истории: подходы к 

определению содержания понятия. 
7. Историческая память и национальная, этно-культурная и гражданская 

идентичность: проблемы сопряжения. 
8. Приоритетные задачи современной системы массового исторического 

образования и историко-культурного просвещения.  
9. Роль и место образов исторического прошлого в структуре и содержании 

программ патриотического и гражданского воспитания.  
10. Ценностные и оценочные составляющие познавательно-мировоззренческой 

модели школьного курса истории России.  
11. Парадигма сопричастности и уважения к деяниям предков как 

мировоззренческая основа отбора содержания исторического материала. 
12. “Войны памяти” как фактор внутриполитического развития Российской 

Федерации и составная часть международных отношений в современном 
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мире.  
13. Конкуренция образов прошлого как отражение миропроектной конкуренции в 

современном мире  
14. Основные направления “войн памяти” новейшего времени, их роль в 

ослаблении влияния России на страны ближнего и дальнего зарубежья. 
15. Историческое мифотворчество как основа национальных учебников истории 

государств постсоветского пространства. 
16. Историческое пространство “войн памяти”: от “шведа Рюрика” до 

“брежневского застоя”. 
17. Фальсификация истории в контексте глобального информационного 

противоборства в современном мире: цели и основные акторы. 
18. Институциализация исторической политики в современной Европе. 

“Мемориальные законы” как инструмент исторической политики. 
19. “Исторический бум” эпохи “перестройки” как элемент программы 

широкомасштабной манипуляции сознанием в СССР 
20. Память о репрессиях 1930-х гг. как составная часть исторической политики и 

педагогики памяти в Российской Федерации на современном этапе. 
21. Концепция увековечивания памяти жертв политических репрессий: основное 

содержание и понятийный аппарат. 
22. Память о преступлениях нацизма как основа европейской политики памяти о 

Второй мировой войне.  
23. “Оранжевая” и “болотная” интерпретация новейшей российской истории как 

фактор “войн памяти”. 
24. Интерпретация истории взаимоотношений России и Запада в контексте 

информационно-идеологического противостояния на современном этапе. 
25. Российское общество как объект идеологического воздействия Запада в 1990-

е годы 
26. Идеологическая составляющая “оранжевых” революций на постсоветском 

пространстве, причины их антироссийской направленности. 
27. Фальсификации истории Второй мировой войны как инструмент 

миропроектной конкуренции в современном мире. 
28. Столетие Великой русской революции 1917 г. и Гражданской войны 1918-

1921 гг. в контексте педагогики и политики памяти. 
29. Изменение официального дискурса российской власти по вопросу причин и 

обстоятельств развязывания Второй мировой войны от начала 90-х годов до 

настоящего времени. 
30. Память о Победе в Великой Отечественной войне как фактор формирования 

общероссийской гражданской идентичности. Феномен движения 

“Бессмертный полк”.  
31. Всероссийский историко-просветительский проект “Без срока давности” как 

форма противодействия “героизации” нацизма. 
32. Эволюция подходов к содержанию школьного учебника по истории в 

современной Российской Федерации в свете “педагогики памяти”. 
33. Историческая политика в контексте национальных интересов 
34. Возникновение проблематики исторической памяти в работах М. Хальбвакса 
35. Историческая наука и историческая память (П. Нора). Методология 

исследования «мест памяти» 
36. Отечественная война в российской культурной памяти и исторической 

политике. 
37. Мировые войны и их влияние на формирование современных конструкций 

памяти.  
38. Трансформация памяти о Первой мировой войне на Западе.  
39. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй 

мировой войне. 
40. Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.  
41. Память о Великой Отечественной войне как основание российской 

идентичности.  
42. Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских государствах.  
43. Память в условиях конфликта идентичностей: опыт Гражданских войн. 
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44. Память о Гражданской войне в США.  
45. Память о Гражданской войне в Испании. 
46. Гражданская война в современных российских учебниках и публичном 

дискурсе.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Соколова, М. В.  Теория и методология истории. Историческая память : учебное 

пособие для вузов / М. В. Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 113 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10089-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513426 (дата обращения: 02.06.2023). 

2. История России в 2 ч. Часть 1. До начала ХХ века : учебник для вузов / 
Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 348 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08970-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512320 (дата обращения: 23.03.2023). 
3. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ — начало XXI века : учебник для вузов / 

Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 328 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08972-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512944 (дата обращения: 23.03.2023). 

 5.1.2. Дополнительная литература 
 

1. Международное гуманитарное право: война, память, справедливость (юридические и 

исторические аспекты) : учебное пособие для вузов / Л. А. Лазутин [и др.] ; под 

редакцией Л. А. Лазутина, М. А. Лихачева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12710-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518581 (дата 

обращения: 02.06.2023). 
2. Дахин, А. В.  Коллективная социально-историческая память в современном 

обществе : учебное пособие для вузов / А. В. Дахин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15182-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/520190 (дата обращения: 02.06.2023). 
 
5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  
 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС Электронная библиотека учебников, http://biblioclub.ru/ 

https://urait.ru/bcode/513426
https://urait.ru/bcode/512320
https://urait.ru/bcode/512944
https://urait.ru/bcode/518581
https://urait.ru/bcode/520190
http://biblioclub.ru/
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«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  
100% доступ 
 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 
100% доступ 
 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 
100% доступ 

6. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 
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; 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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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 практическому занятию 
При подготовке и работе во время проведения практических 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 практическому занятию 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 во время проведения практического занятия. 
Работа во время проведения практического занятия включает: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при проведении практической работы; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации 
 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 
 5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
 5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Astra Linux SE; 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice; 
3. Справочная система Консультант+; 
4. Okular или Acrobat Reader DC; 
5. Ark или 7-zip;  
6.  User Gate; 
7. TrueConf (client). 

 
 5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
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1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
Для изучения дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» 

в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 
5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Освоение дисциплины (модуля) ««Историческая политика и историческая память» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения 

логических и ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) ««Историческая политика и историческая 

память» предусмотрено применение электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) ««Историческая политика и историческая 

память» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся 

в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, 

презентация). 
  



 
36 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№  
п/п 

Содержание изменения 

Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением 

кафедры комплекса гуманитарных дисциплин на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта специалитета по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 

988 

Протокол заседания  
кафедры 

№ 8 
от «30» марта 2023 

года 

01.09.2023 

 
 

 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение
высшего образования 

«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

Л.А. Апанасюк

___________________
27 апреля  2023 г..

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Специальность
31.05.01 Лечебное дело

Направленность (профиль)
Лечебное дело

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 
СПЕЦИАЛИТЕТА

Форма обучения
Очная

Москва 2023
СОДЕРЖАНИЕ



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)..................................4

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)........................................................................................................4

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов 
освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций...........................4

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).............................................5

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими 
работниками и самостоятельную работу обучающегося.................................................................................5

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля).................................................................................5

2.3. Содержание дисциплины (модуля)..........................................................................................................8

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)................................................................................27

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)............................................27

3.2. Задания для самостоятельной работы....................................................................................................28

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)...................................29

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)...........................................31
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)....................................31
4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций...............................................31
4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 
обучающихся по дисциплине (модулю).....................................................................................................31
4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося..........................31
4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии 
с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося..................................................32

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....................................34

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 
обучающихся по дисциплине (модулю).....................................................................................................34
4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)..................................................................................................................................36

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)....................................................37

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля). .37

5.1.1. Основная литература..........................................................................................................................37

5.1.2. Дополнительная литература..............................................................................................................37

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)........................................................................................................................37

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)................................38

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
.............................................................................................................................................................................39

5.4.1. Средства информационных технологий...........................................................................................39

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства:.....................................................................................................................39

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных.................................39

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю).......39

5.6. Образовательные технологии.................................................................................................................40

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.........................................................................................................41

2



Рабочая  программа  дисциплины  (модуля)  «Иностранный  язык»  разработана  на  основании
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  –
специалитета по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 988, учебного плана по основной
профессиональной  образовательной  программе  высшего  образования  -  программы
специалитета  по специальности  31.05.01 Лечебное дело (далее – «ОПОП»).

Рабочая  программа  дисциплины  (модуля)  «Иностранный  язык»  разработана  рабочей
группой в составе: преп. Кривова А.Л.

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании кафедры
иностранных языков и культуры (выпускающая кафедра)

Протокол № 9 от «27» апреля 2023 года

Заведующий кафедрой
доктор пед.наук, доцент Л.А. Апанасюк

(подпись)

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

Доктор фил.наук, доцент, профессор,
МГПУ О.В. Казаченко

3



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний о
заключаются в  получении  обучающимися  теоретических  знаний  об  иностранном  языке
(английском) с последующим применением в профессиональной деятельности и практических
навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере.

Задачи дисциплины (модуля):

1._Формирование  представлений  о  нормах  изучаемого  языка  в  традиционной
общелитературной области;
2.  Развитие  умений  устной  и  письменной  коммуникации  на  иностранном  языке  в
межличностном общении;
3.  Развитие  коммуникативной  компетенции  и  практических  навыков  иноязычного
общения  в  рамках  моноязычной  онлайн  среды,  медиации,  восприятия  и  порождения
письменных текстов (академического письма);
4. Знание лексических и грамматических единиц и их использования при порождении и
восприятии иноязычных высказываний;
5.  Построение  логичных  высказываний  (устных  и  письменных)  в  профессиональной
коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных текстов при чтении,
письме и аудировании; 
6.  Владение  навыком  преобразования  иноязычных  языковых  форм  в  соответствии  с
медиацией  в сфере профессиональной коммуникации.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  специалитета соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: УК – 4 в соответствии с учебным планом. 

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при
наличии)

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

Коммуникаци
я

УК-4 
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии,  в  том
числе  на
иностранном(ых)
языке(ах),  для
академического  и
профессиональног
о взаимодействия

УК-4.1.  Способен
применять  современные
коммуникативные правила
и этику речевого общения,
правила делового этикета.

Знать: современные
коммуникативные
технологии  на  русском  и
иностранном  языках;
существующие
профессиональные
сообщества  для
профессионального
взаимодействия
Уметь:  вести  диалог,
соблюдая  нормы  речевого
этикета,  используя
различные  стратегии,
выстраивать монолог

УК-4.2.  Демонстрирует
умение  вести  обмен
деловой  информацией  в
устной  и  письменной
формах  на

Знать: правила  и
закономерности  личной  и
деловой  устной  и
письменной коммуникаци
Уметь: применять
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государственном языке РФ
(  иностранном(-ых)
языках).

методику  межличностного
делового  общения  на
русском  и  иностранном
языках,  с  применением
профессиональных
языковых  форм,  средств  и
современных
коммуникативных
технологий

УК-4.3.  Использует
информационно-
коммуникационные
технологии  в  процессе
решения  стандартных
коммуникативных  задач
на  государственном  и
иностранном (-ых) языках.

Знать:  современные
средства  информационно-
коммуникационных
технологий
Уметь: применять  на
практике коммуникативные
технологии,  методы  и
способы делового общения
для  академического  и
профессионального
взаимодействия

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц. 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1 2 3 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

144 36 36 36 36

Лекционные занятия

из них: в форме практической подготовки

Практические занятия 144 36 36 36 36

из них: в форме практической подготовки

     Консультации / Иная контактная работа

            из них: в форме практической подготовки

Самостоятельная работа обучающихся 108 27 27 27 27

Контроль промежуточной аттестации 36 9 9 9 9

Форма промежуточной аттестации
зачет зачет зачет

зачет с
оценкой

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 288 72 72 72 72
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
К

он
су

л
ьт

ац
и

и
 / 

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Модуль 1 (Семестр 1)
Раздел 1. 
Personality 32 14 18 18

Тема 1.1. 
Grammar: present simple 
and present continuous; 
question forms.
Personality types

11 5 6 6

Тема 1.2. 
Measuring personality 11 5 6 6

Тема 1.3. 
Charisma 10 4 6 6

Раздел 2. 
Travel

31 13 18 18

Тема 2.1. 
Grammar: present perfect 
and past simple. Tourism 
and traveling.

15 5 10 10

Тема 2.2
Explorers. Case: travel 
organization.

16 8 8 8

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет

Модуль 2 (Семестр 2)
Раздел 3. 
Work

32 14 18 18

Тема 3.1. 20 6 14 14
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
К

он
су

л
ьт

ац
и

и
 / 

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Grammar: present perfect 
simple and continuous. 
Jobs. 
Тема 3.2. 
CV

12 8 4 4

Раздел 4. 
Language.

31 13 18 18

Тема 4.1. 
Grammar: future forms, 
first conditional.

15 5 10 10

Тема 4.2. 
Learning languages 16 8 8 8

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет

Модуль 3 (Семестр 3)
Раздел 5. 
Business and advertising 

32 14 18 18

Тема 5.1. 
Grammar: second 
conditional, comparison. 
Advertising. 

16 8 8 8

Тема 5.2. 
Grammar: Past continuous,
past perfect. Business.

16 6 10 10

Раздел 6. 
Design and trends

31 13 18 18

Тема 6.1. 
Grammar: modals, present 
deduction. Design.

16 8 8 8
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
К

он
су

л
ьт

ац
и

и
 / 

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Тема 6.2. 
Grammar: expressions of 
quantity, inf initives and -
ing forms. Trends.

15 5 10 10

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет

Модуль 4 (Семестр 4)
Раздел 7. 
Education

32 14 18 18

Тема 7.1. 
Grammar: defining 
relative clauses, relative 
clauses. 

16 8 8 8

Тема 7.2. 
Education.

16 6 10 10

Раздел 8. 
Arts and media

31 13 18 18

Тема 8.1. 
Grammar: reported speech.

16 8 8 10

Тема 8.2. 
Arts and media.

15 5 10 8

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет c оценкой

Общий объем, часов 288 108 144 144
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2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Personality
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: present simple and present continuous. Personality types. Measuring personality.
Charisma. 

Тема 1.1. Grammar: present simple and present continuous; question forms.
Personality types.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика:  present  simple  and  present  continuous.  Чтение,  аудирование,  письмо  по  теме
Personality types.

Тема 1.2. Measuring personality.
Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Measuring personality.
Тема 1.3. Charisma
Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Charisma

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1
Тема практического занятия: Grammar:  present  simple  and  present  continuous;

question forms.
Форма практического задания: практический практикум.

1. Underline the correct verb forms in this article.
lf you are the President of the USA, what do you do/ are you doing when you lose your job? The 

answer is easy. You start/are starting giving talks about being the President! That's what's happened to 
Bill Clinton. He makes/'s making between nine and ten million dollars a year by giving speeches all over
the world, from Australia to Egypt. This compares/is comparing well with the $200,000 salary a year he
received as President of the USA. With around 350 talks a year, his present schedule means that he 
probably gives/ is probably giving a talk somewhere in the world at the same tlme as you read/are 
reading this. Currently, he also tries/'s also trying to raise even more money for his charity which he 
runs/is running to combat HIV/Aids.

2. Write the missing question words. 

Where / Does/ Have/ ls /How /Are/ Do /What /Why/ When 

How reliable are the tests you use? 

________exactly do psychiatrists do?

________you done any of these exercises?

________ you ever get impatient? 

________are you from?

________are you changing jobs?

________they living in Thailand now?

_________he expect to be late?
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_________is Michael studying at the moment? 

_________long have you lived here?

_________were you last in London?

_________he easily annoyed? 

3. Complete this email to your friend called Jules. Use the words to write sentences in 
the present simple or the present continuous. 

Hi Jules
how / you?

How are you?                                                            .  
I / work / in the office /the moment 
________________________________________
but my boss always / lunch / 12
________________________________________ 
… so I / write / you while he's out. 
_________________________________________
you / have / good time / Barcelona at the moment? 
_________________________________________
what / you / think of your course? 
_________________________________________
how / weather?  
_________________________________________
it/ rain / here! 
_________________________________________
Wish I was with you! Love Rachel 

Тема практического занятия: Personality types. 
Форма практического задания: практический практикум.

1. Underline the correct adjective in each sentence.
 Jonathan is such a sensible/ sensitive boy. He always does what the teacher asks ano never gets 

into trouble.
 He's so adventurous/ambitious that he said he intended to be the boss in two vears time! 
 To avoid any mistakes, we need to be serious/ cautious in a situation like this and not make 

decisions too quickly.
 Be energetic/assertivel Make a decision and stick to it!
 I like your new girlfriend. She's sociable without bei ng too talkative / easy-going.
 I think all older brothers tend to be quite bossy/ self-confident. They usually tell their younger 

brothers what to do.
 He isn't energetic/creative because of his father. It must be because of his mother. She was 

always making things or painting.
 lntroverts tend to be organised/hard-working in their approach - they like to know where 

everything is and make sure it goes back in its correct place.
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2. How many of these adjectives can be directly translated into your language? What 
is the closest translation for the others?

 Sensitive____________________________________
 Sensible____________________________________
 Open-minded________________________________
 Hard-working________________________________
 Easy-going__________________________________
 Moody_____________________________________
 Even-tempered_______________________________  
 Strong-willed________________________________

Тема практического занятия: Measuring personality. 
Форма практического задания: практический практикум.

1. Complete these questions about Carl Jung.
 Who was Carl Jung                                                ?  

Carl Jung was a Swiss psychiatrist. 
 Where                                                                     ?   

He studied medicine at the University of Basel. 
 What                                                                       ?  

He specialised in psychiatric medicine. 
 What                                                                             ?  

He developed ideas about personality types. 
 How many                                                                ?  

He identified two personality types. 
 Who                                                                             ?  

Introverts don't like large crowds.
  What                                                                       ?  

Extroverts form close relationships.
 How influential                                                     ?  

Jung was very influential.
 Which                                                                    ?  

He wrote The Undiscovered Self in 1957. 

2. Do you believe your handwriting can tell you about vour personality? Take this test
and find out! 

 Write your signature (or two words) in the square below. 

 Now answer these five questions about your handwriting. 
1) Does your handwriting

a) fill the box?
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b) fill half the box?
c) fill a small part of the box? 

2) Do the letters
a) point to the right?
b) go straight up and down? 
c) point to the left? 

3) ls there space between the two words? 
a) No. 
b) Not much. 
c) Yes, a lot.

4) Did you underline the signature with 
a) lots of lines? 
b) one line?
c) no lines? 

Тема практического занятия: Charisma. 
Форма практического задания: практический практикум.
Вопросы для обсуждения:

1. What role does the charisma play in your life? 
2. Is charisma the most important quality to possess if you want to be successful in your career? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля – доклад
Примерный перечень тем для подготовки доклада:
1. Are men or women better at listening?
2. Are men or women better at taking decisions?
3. Are men or women more inspiring?
4. Are men or women better at getting the best out of people?
5. Are men or women better organisers?

РАЗДЕЛ 2. Travel
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика:  present  perfect  and  past  simple.  Tourism  and  traveling.  Explorers.  Case:  travel
organization.

Тема 2.1. Грамматика: present perfect and past simple. Tourism and traveling.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: present perfect and past simple. Чтение, аудирование, письмо по теме: Tourism and
traveling.

Тема 2.2. Explorers. Case: travel organization.
Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Explorers. Case: travel organization.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2
Тема практического занятия: Grammar: present perfect and past simple. 
Форма практического задания: практический практикум.

1. Write these verbs in the quiz below in the past simple. Afterwards test your own 
knowledge and complete the quiz.

be                            reach                             lead                         make                                      sail
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Who_____________________ the South Pole first? 

a) Robert Scott
b) Roald Amundsen
c) Richard Branson 

Who______________________the first expedition westwards from Europe to Asia via the Pacific? 

a) Ferdinand Magellan 
b) Marco Polo
c) Vasco da Gama 

Who________________________the second man on the moon? 

a) Yuri Gagarin
b) Neil Armstrong
c) Edwin Aldrin 

Who_________________________to America first? 

a) The Vikings
b) Christopher Columbus
c) James Cook 

Which European first___________________contact with the continent of Australia? 
a) Thor Heverdahl
b) Captain James T Kirk
c) Captain James Cook 

Тема практического занятия: Tourism and traveling.
Форма практического задания: практический практикум.

1. Read the clues below and write the missing travel words in this crossword. 
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Across 
1. The place you travel to. 
4. The place where bags are checked for illegal items. 
6.  To go on a journey
7. A kind of journey.
8. The industry which helps people to Bo on holiday. 
10. You pay this to protect yourself on holiday. 

Down 
1. Papers with official information for travel (e.g. passport, tickets, visa). 
2. To live in a place for a temporary period. 
3. You have this to protect against a disease. 
5. A special place to see (e.g. famous monumenr, building, palace). 
9. To come together with new people on holiday. 

Тема практического занятия: Explorers.
Форма практического задания: практический практикум.

1. Read this biography about the travel writer, Bruce Chatwin. Complete the timeline of 
his life with events 1-9. See the example.

Bruce Chatwin was born on 13 May 1940 but his interest in writing grew later on in his life. He started 
his career at the auction house Sotherby's, where he soon became the expert on lmpressionist art. But in 
1964 he went on a journey to Ethiopia and his interest in archaeology began. He studied archaeology for
a year at university but found , academic study boring and left. 

ln 1972 The SundayTimes Magazine employed him to write about art and architecture. The job 
improved l his writing skills and also gave him the chance to travel. In 1977 he flew to Patagonia. He 
spent six months there and wrote the highly successful book ln Patagonia. 

Chatwin carried on writing both fiction and travel books for the rest of his life, including the 
famous Songlines about the Aborigines in Australia. In his career Chatwin received praise for his story-
telling abilities and criticism from others for not telling the truth in his books. In the late 1980s Chatwin 
developed AIDS and died in 1989. 

1. Went to Ethiopia 
2. Died

3. Became a journalist

4. Chatwin born      
5. Worked at Sotherby's
6. Wrote his first book
7. University for a year 
8. Wrote Songlines
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9. Travelled to Patagonia 

Тема практического занятия: Case: travel organization. 
Форма практического задания: практический практикум.

1. Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить 
направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти информацию 
о них. Результатом проекта должна стать презентация маршрута на английском языке.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2
форма рубежного контроля – эссе
Примерный перечень тем для подготовки эссе:

1. Virtual tourism is the best way of travelling 
2. Educational trips really broaden horizons.
3. A famous explorer and his/her achievements. 

РАЗДЕЛ 3. Work
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs. CV
Тема 3.1. Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: present perfect simple and continuous. Чтение, аудирование, письмо по теме: Jobs.

Тема 3.2. CV.
Перечень изучаемых элементов содержания

Отработка навыков самопрезентации на английском языке. Написание резюме.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3
Тема практического занятия: Grammar: present perfect simple and continuous.
Форма практического задания: практический практикум.

1. Underline the correct form of the verb.
 I 've done/'ve been doing my essay and handed it in.
 I 've done/'ve been doing my essay and I still need to write the conclusion.
 They 've replied/'ve been replying to all one hundred people so that's an end to it.
 He 's talked/'s been talking on the phone since I0 o'clock so I haven't been able to see him yet.
 How much money have you spent/have you been spending since last week?
 How long have you waited/have you been waiting for their decision? Why don't you give them a 

call and ask for their answer?
 We 've always used/been using this type of computer.
 No-one has ever complained/been complaining before.
 The photocopier 's broken/'s been breaking down again. That's the fifth time this month.
 How many people have applied/have been applying so far?

2. Underline the correct phrase. 
 I've been writing and sending letters already/all day. 
 We've employed twenty new workers in the last three weeks /for months. 
 You've answered five questions in the last hour/for an hour. 
 I've been asking them about this for days/three times. 
 They asked me really difficult questions at the interview /over the interview. 
  She's had lots of interviews over the years/hour.
 They've interviewed 10 people in three hours/ all day long. 
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 He's been waiting since over two hours/B o'clock this morning. 

Тема практического занятия: Jobs.
Форма практического задания: практический практикум.

1. Профессии: студенты готовят доклад с презентацией на английском языке про любую 
профессию. В ходе выполнения задания необходимо ознакомиться с 
квалификационными требованиями к выбранной профессии, провести анализ рынка 
труда, уровня заработной платы. Возможен групповой формат работы.

Тема практического занятия: CV.
Форма практического задания: практический практикум.

1. CV: каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском языке, 
описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К CV необходимо
подготовить эссе на тему «Why should I work here?", которое студенты будут 
представлять на занятии вместе со своим резюме.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3
форма рубежного контроля – эссе
Примерный перечень тем для подготовки эссе:
1. A dream job.
2. Trainings. Pros and cons.
3. Working at home. 

РАЗДЕЛ 4. Language.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: future forms, first conditional. Learning languages.
Тема 4.1. Грамматика: future forms, first conditional.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: future forms, first conditional. 

Тема 4.2. Learning languages.
Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Learning languages.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4
Тема практического занятия: Grammar: future forms, first conditional.
Форма практического задания: практический практикум.

1. There is one incorrect word in each sentence. Correct or delete it. 

 They're go to do media studies at university when they finish school. 
 I'm call you back in an hour. 
 People won't stopping travelling by plane in the future. 
 I'll probably to see you this evening. 
 We're going meeting at three this afternoon. 

 She’ll going to join us at the Red Cafe. 
 When will you returning from Beijing? 
 Sorry, l'm not going to working here tomorrow so I can't help you. 

2. Find one example of the following in sentences 1-8: 
 a prediction about the future:_______________________________________________
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 a decision made at the time of speaking:______________________________________
 an intention for the future:_________________________________________________
 a fixed arrangement, plan or programme:_____________________________________

3. Underline the correct verb form to make first conditional sentences. 
 If the government spent/spends more money on language teaching, foreign languages won't die 

out. 
 If we teach languages in schools, there won't be/ isn't time for subjects like maths or science.
 Unless we will work/ work harder, we won't finish on time. 
 If they revise more, they 'll pass/passed the exam. 
 When I get/'ll get to work, I'll check my diary. 
 If we leave now, we 'll arrive/'re arriving on time. 
 It won’t cost/ costs much if you book now.
 You might learn more words, if you study/will study more. 

Тема практического занятия: Learning languages.
Форма практического задания: практический практикум.

1. Read about American Sign Language. Decide if these statements are true or false 
according to the article. 

 People are 100% certain that languages such as French and German will disappear in the USA. _
 One American university has too many students for its courses in ASL. _
 ASL is easier to learn than a foreign language. _
 One ASL student also benefited by meeting other deaf people. _
 Douglas Baynton thinks people are critical of ASL because it’s very strange and unusual. _
 Dr Lin believes you can as much in ASL as you can in Chinese. _
 The student in the final paragraph believes people will understand the world as soon as they 

learn ASL. _

2. Read and translate this article.
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4
форма рубежного контроля – доклад
Примерный перечень тем для подготовки доклада:

1._A government has a duty to protect its country’s language.
2._Language is the most important part of national identity.
3._The world would be a better place if everyone spoke the same language. 

РАЗДЕЛ 5. Business and advertising.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика:  second  conditional,  comparison.  Advertising. Грамматика:  Past  continuous,  past
perfect. Business

Тема 5.1. Грамматика: future forms, first conditional.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: future forms, first conditional. Чтение, аудирование, письмо по теме: Advertising.

Тема 5.2. Грамматика: Past continuous, past perfect. Business.
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Перечень изучаемых элементов содержания
Грамматика: Past continuous, past perfect. Чтение, аудирование, письмо по теме: Business.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5
Тема практического занятия: Grammar: second conditional, comparison.
Форма практического задания: практический практикум.

1. Write the verb in brackets in the correct form 

 If we had a choice, I_______________________ (choose) product placement rather than a TV 
commercial. 

 If they_____________________ (have) more money, they'd ask a famous celebrity to endorse 
it. 

 lt'd be cheaper if we______________________(give) out leaflets on the street. 
 lf Sean Connery____________________ (be) available, we'd hire him.
 What__________________________ (happen) if we advertised on the radio? 
 If our  cars___________________________(have) our logo on the side, it would be a cheap 

form of advertising. 
 If you put your email on the site, we _________________________(not/receive) so many 

phone calls.
 I probably____________________(not/buy) it, even if it was half the price.

2. Read the first sentence and then complete the two sentences which follow with 
the correct forms of the adjective. 

 The first advert is funny. The second advert is really funny. 

a) The first advert isn't as funny as the second advert. 

b) The second advert is funnier than the first advert. 

 My country and Cermany have the same laws on advertising to children. Sweden's laws are 

stricter. 

a) Sweden has the_______________ laws of the three countries.

b) Germany's laws are____________my country’s laws.

 Drink X is tasty. Drink Y is tastier. DrinkZ is as tasty as drink Y. 

a) Y and Z are_______________drinks.

b) X isn’t __________________Y and Z.

Тема практического занятия: Advertising.
Форма практического задания: практический практикум.

1. Read the article about product placement in films and choose the best answer for each 
statement a,b or c. 
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 When a new James Bond film is made 

a) only the film company benefits.
b) not only film companies benefit.
c) no one benefits. 
 The new Bond film 
a) contains lots of vodka. 
b) contains lots of product placement. 
c) contains lots of adverts. 
 All twenty companies have paid 
a) al $70m dollars in total. 
b) $70m dollars per placement. 
c) too much money. 
 According to the article, some people don't like the new Bond movies because 
a) of the actor.
b) there is too much advertising. 
c) of the poor advertising. 
 Advertisers prefer cinema because 
a) it attracts more people than TV. 
b) people will see the products all over the world. 
c) the films are better. 
 Bond films also reach an audience which is 
a) all generations and a high proportion of males. 
b) more women than men. 
c) a higher proportion of younger people. 
 The writer thinks it is becoming harder to know the difference between 
a) a TV show and a film.
b) an advert and product placement.
c) something you enjoy watching and an advert 
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2. Here are some typical phrases and sentences we use in presentations. Match each 
beginning, 1-1 0, with its correct ending, a-j. 

1) Good morning everyone __
2) l'd like to introduce my colleagues. __
3) Our purpose today is to __
4) l'm going to talk about __
5) The presentation is divided into three parts. __
6) lf you have any questions. __
7) Please look at the screen. __
8) Now __
9) So that brings us to the end of the presentation. I hope__
10) Thank-you very much for your attention. Are __
a) the new slogan. 
b) there any questions? 
c) and thank you for coming. 
d) let me summarise our main points. 
e) First of all, this is Rachel Ceiger who works in Marketing. 
f) First, we'll be looking at the initial designs.
g) give our proposals for the new commercial. 
h) you've found it informative.
i) Here you can see the schedule... 
j) we'd be pleased to answer them at the end of the presentation. 

Тема практического занятия: Grammar: Past continuous, past perfect.
Форма практического задания: практический практикум.

1. Underline the correct verb form, Past simple or Past continuous. 
I worked/was working late one evening at my desk at home when I noticed/was noticing that my 

laptop computer became/was becoming really hot. I switched/was switching it off so it could cool 
down while I eat/was eating my dinner. 

Then, when I began/was beginning to work again the computer did the same thing. I just 

wondered/ was just wondering what to do when smoke started to come out of the back of the 
machine. I threw/was throwing it out of the window into the swimming pool. 

The next morning, while I tried/was trying to telephone the manufacturer I saw/was seeing on 

the TV news that the company asked/was asking people to return the laptops because the batteries 
were/were being dangerous!

2. Write the verbs in brackets in the correct form, past perfect or past simple. 
 After we _______________________(be) in business for a year, we made our first profit. 
 Before she ________________________(start) this company, she'd worked for three years in the

fashion industry. 
 The company_______________________ (close) in 2005. 
 They __________________________(plan) to launch the new software before last October, but 

problems delayed the official launch dare. 
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 By the time he celebrated his twenty-first birthday he ________________________(make) his 
first million and he then __________________________(go) on to create a worldwide brand. 

Тема практического занятия: Business.
Форма практического задания: практический практикум.

1. Write in the missing word. The first letter is given. 
 Using the Internet, I can virtually r_______________ the whole company from my home. 
 How much of a p___________ did you m___________ last year? 
 The next conference in Dubai will be a good moment to I_____________ the new model. 
 My father tried to f____________ his first company with only a hundred dollars.
 If sales keep falling like this, we'll go b______________.
 After six hours in the meeting we finally managed to n__________________ a good contract. 
 Let's try and introduce this p_______________ to an older type of customer who would never 

normally buy computer games. 
2. Translate the sentencesl-7 in Exercise1 into your language. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5
Форма рубежного контроля –проект

Студентам необходимо разработать бизнес-проект по профилю своей специальности, 
подготовить его презентацию на английском языке с обоснованием актуальности; 
разработать макет рекламной продукции для бизнес-проекта.

РАЗДЕЛ 6. Design and trends.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: modals, present deduction. Design.  Грамматика: expressions of quantity, inf initives
and -ing forms. Trends.

Тема 6.1. Грамматика: modals, present deduction. Design.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: modals, present deduction. Чтение, аудирование, письмо по теме: Design. 

Тема 6.2. Грамматика: expressions of quantity, inf initives and -ing forms. Trends.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: expressions of quantity, inf initives and -ing forms.  Чтение, аудирование, письмо по
теме: Trends.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6
Тема практического занятия: Grammar: modals, present deduction. 
Форма практического задания: практический практикум.

1. Look at these pairs of sentences. Choose from the words below to complete sentence B 
with the same meaning as sentence A. There is one extra word. 

can       perhaps               not possible                must               must           can't          can't

certain                           might

 A This is definitely one of the classic designs of the last century. 
B This_________ be one of the classic designs of the last century. 

 A She can't be in the office. No-one has seen her. 
B It's _____________that she's in the office. 
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 A l'm sure this isn't the latest model. 
B This___________ be the latest model. 

 A Maybe it's an original, but l'm not certain. 
B It _____________be an original. 

 A This design isn't by da Vinci because it's from the seventeenth century. 
B This design ______________be by da Vinci because it's from the seventeenth century. 

 A l'm sure she's feeling tired.
B She ____________ be feeling tired.

 A They could be in a meeting.
B _________ they're in a meeting.

 A Rona must be having a few days' holiday.
B l'm _____________Rona is having a few days' holiday.

Тема практического занятия: Design. 
Форма практического задания: практический практикум.

1. Read this email and correct ten mistakes. There is one mistake in each line. 

dear Ray 

I write about the attachment you sent with the two desines. I really like the first one
which is made of wood.lt looks like very stylish but not very functional the second might to be 

better because it's easy to use but it isn't very inovative. How about combining the appearance of 

first and the practicality of the second? Please sending me your new design by thursday. 
Natalie. 

2. Translate the corrected email in Exercise 1 into your language. 

Тема практического занятия: Grammar:  expressions  of  quantity,  infinitives  and  -ing
forms. 

Форма практического задания: практический практикум.
1. Underline the correct form. lf both forms are possible, then underline both.

 Will good food enable people to live/living longer? 
 I don't want to work/working when l'm 65. 
 We don't need to keep on to travel/travelling tonight.
 Do you enjoy to shop/shopping for new fashions? 
 At what age did you start to worry/worrying about money. 
 They promised to pick/picking us up from the airport. 

 He succeeded in to convince/convincing them to employ him. 
 I like to walk/walking early in the morning. 
 We managed to change/changing the course we're doing. 
 She decided to buy/buying completely new clothes for the summer. 
 They don't expect anyone to turn up/turning up for the party. 
 Do you allow anyone to join/joining the library? 
 Would you like to have/having something to eat? 
 Many people hate to learn/learning something new or complicated. 

 Romeo and  Juliet  continued  to  see/seeing  each  other  even  after  their  parents  tried  to  stop/

stopping them. 
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Тема практического занятия: Trends.
 Форма практического задания: практический практикум.

1. Read the article and correct these statements. 
 Fashions and trends change at different speeds according to the research. 
 We think that a few of our decisions about fashion are made independently.
 Few celebrities influence us and are copied by us. 
 The speed at which Americans buy albums changes a lot. 
 None of the things tested for their popularity changed at a steady rate. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6
форма рубежного контроля – эссе

Примерный перечень тем для подготовки эссе:

1. Your favorite design.
2. What would you like to design/re-design if you had skills?
3. History of design. 
4. A recent trend in our country.
5. Teacher who encouraged you to work the hardest.
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РАЗДЕЛ 7. Education.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. Education.
Тема 7.1. Грамматика: defining relative clauses, relative clauses.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. 

Тема 7.2. Education.
Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Education.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7
Тема практического занятия: Grammar: defining relative clauses, relative clauses.
Форма практического задания: практический практикум.

1. Write the missing relative pronouns.

 All students are individuals _______________________ need special attention. 
  Maths is a subject ___________________________ is often difficult for many people. 
 Maria Montessori is someone ____________________________ ideas have had a huge 

influence on modern education. 
 This is the university_____________________________ got my degree. 
  In my country most people graduate _________________________they are about 21 or 22 

years old. 
2. Which sentences don't need a relative pronoun? Which sentences must have a 

relative pronoun? Write a pronoun if necessary. 

 Students miss school sometimes fail their exams. 
 The school I study at is a mixed-sex school. 
 Speak to the teacher is in charge of sports. 
 Children read with their parents for 30 minutes a day at home do very well at school. 

 This isn't the homework I did.

 The bag I left in the classroom is brown. 

Тема практического занятия: Education.
Форма практического задания: практический практикум.

1) Write in the missing words. The first letter is given.
 C_________________ educations is when you have to go to school.
 You pay fees for p____________ education.
 H________________ education allows you to continue studying when you leave school.
 A child's first school is called p__________________ school. 
 C________________ assessment ls a technique for monitoring a student's progress over a long 

period. 
 Children are aged between I1-l6 at s____________ school in the UK. 
 N__________________ or kindergarten is where children go before they start school. 

2) Translate 1-7 in Exercise 1 into the equivalent terms for education in your 
country. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7
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форма рубежного контроля – эссе

Примерный перечень тем для подготовки эссе:

1. Should teachers be paid according to the exam results of their students?
2. The purpose of secondary education is to prepare you to life.
3. Distance learning.

РАЗДЕЛ 8. Arts and media.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: reported speech. Arts and media.
Тема 8.1. Grammar: reported speech.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: reported speech. 

Тема 8.2. Arts and media.
Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Arts and media.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8
Тема практического занятия: Grammar: defining relative clauses, relative clauses.
Форма практического задания: практический практикум.

1. Read the text about Greta Garbo and decide if the statements are true or false.

It has been said that she was the most beautiful woman who ever lived. Whether this is true
or  not,  Greta  Garbo will  always  be  remembered  for  starring  in  some of  Hollywood’s  greatest
masterpieces, from the silent movies of the twenties through to her last film in 1941. Her decision
never to make a film again shocked the movie world. She accepted an honorary Oscar in l954 but
soon afterwards she was rarely seen in public again. She famously said, ‘I want to be alone.’ She
bought a seven-room apartment in New York City where she lived on her own for the rest of her
life. Throughout the years leading up to her death in 1990, Garbo wasn’t a total recluse. It was
reported that she still spent time with the rich and famous and that she would go for long walks in
New York wearing dark glasses and casual clothes. She had invested the money she had made from
films wisely and there are still rumours that she wrote an autobiography. However, the book has
never been published.

Her final interview took place in Cannes with the journalist  Paul Callan.  He started the
interview  by saying,  ‘l  wonder...’  Garbo  interrupted,  said,  ‘Why wonder?’  walked  away.  It  is
probably one of the shortest interviews in celebrity history.

 She made films during three decades. __
 All her films were silent. __
 People were surprised when she ended her career in 1941. __
 She lived in New York until she died. __
 She never saw anyone ever again after 1954. __
 After she stopped making films, she could - afford not to work. __
 You can read her autobiography. __
 In her final interview, Garbo let the journalist finish his first question. __
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 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8

форма рубежного контроля – эссе

Примерный перечень тем для подготовки эссе:

1. 1. A film/DVD/computer game/novel review.
2. Summary of an interview with a witness of an important news event.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Очной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы
Модуль 1. (семестр 1)
Раздел 1. Personality 7 Подготовка доклада

7 Проработка вопросов для 
самостоятельной работы

Раздел 2. Travel 8 Разработка плана туристической 
поездки

2 Подготовка эссе
3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы
Общий объем по 
модулю/семестру, 
часов

27

Модуль 2. (семестр 2)
Раздел 3.  Work 8 Подготовка к презентации CV

2 Подготовка эссе
4 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы
Раздел 4. Language. 7 Подготовка доклада

6 Проработка вопросов для 
самостоятельной работы

Общий объем по 
модулю/семестру, 
часов

27

Модуль 3. (семестр 3)
Раздел 5.  Business and
advertising

4 Проработка вопросов для 
самостоятельной работы

10 Подготовка проекта
Раздел 6. Design and 
trends

5 Подготовка эссе
8 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы
Общий объем по 
модулю/семестру, 
часов

27

Модуль 4. (семестр 4)
Раздел 7. Education 6 Подготовка эссе

8 Проработка вопросов для 
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самостоятельной работы
Раздел 8.  Arts and 
media

6 Подготовка эссе
7 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы
27

Общий объем по 
дисциплине 
(модулю), часов

108

3.2. Задания для самостоятельной работы

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1

1. Do you believe two personality types (extroverts and introverts) are useful for describing 
personality? 

2. What role does the charisma play in your life? 
3. Is charisma the most important quality to possess if you want to be successful in your career? 
4. What is ‘personality clash’? Think of possible examples. 
5. Which personal qualities a personal assistant should have? 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2

1. Why is travelling important? 
2. What’s the difference between a tourist and a traveler? 
3. What’s an “armchair traveler”? 
4. What are travel tips for visitors to your country? 
5. What might travel change or develop in the future? Do you agree travel is no longer necessary? 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3

1. How useful is working at home?
2. What does ‘work placement’ mean? Would you like one?
3. What skills and personal qualities must a candidate have applying for a job of a manager in a 

fitness club?
4. What factors will you take into consideration when choosing a job?
5. Have you ever had an interview? If you have, what was it for? What difficult questions have 

you been asked? How did you feel? What was the result?

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4

1. What sort of people makes the best language learners? 
2. Should everyone learn at least one foreign language? 
3. Why do you think English is an international language? 
4. Why would a company organize English courses for their staff? 
5. What are the tips for avoiding mistakes online? 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5

1. Have you ever bough something just because of an advert? When? 
2. Are there any adverts which you particularly dislike? Which one(s)? Why? 
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3. Is it acceptable to manipulate images in advertising? 
4. How would you choose the advertising agency? 
5. Do you agree advertising should not be aimed at children? Why/why not? 
6.  Can you name a successful business from your country? Why do you think it is so successful? 
7. What business would you set up in your native town? Give reasons. 
8. What dilemmas might people face in business? Describe one of them in detail. 
9. Does a difficult childhood help a person to become a successful businessman/businesswoman? 

Justify your answer. 
10. Give a brief description of one of the most successful business person. What is the secret of 

his/her success? 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6

1. What is design? 
2. If you had skills, what would you like to design/re-design? 
3. What are the three products you could not live without? 
4. What products do you think designers will develop in the next ten years? 

5. What do you think is the best innovation of the 21
st 

century? 
6. What are current trends in your country? How are they developing? Describe one of them. 
7. Which old-fashioned trends you think should return? 
8. What does the fashion term "tipping point" mean?
9. How cultures influence on fashion trends?
10. What are the trends in the music industry?

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7

1. Are single-sex schools better than mixed schools? Justify your answer. 
2. Should schools spend more time teaching the skills people need to get a job? Why/Why not? 
3. Should private education exist? Why/why not? 
4. Describe Montessori teaching method. What is your opinion about this style of teaching? 
5. Do you think university should be free for everyone? 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8

1. What types of media do you know? 
2. Do you think celebrities have the right to a private life? 
3. Why are we fascinated by the artists themselves when really their work should speak for them? 

Share your opinion. 
4. Which books, songs and films do you think are masterpieces? 
5. What qualities does a journalist need to be a foreign correspondent? 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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.

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  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается
каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада
(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел
ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги
или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного
текста -  «Times New Roman» или аналогичная.  Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  Размеры
полей страницы (не менее):  правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм.
Формат абзаца:  полное выравнивание  («по ширине»).  Отступ  красной строки одинаковый по
всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые  задания содержат  вопросы  и  3-4  варианта  ответа  по  базовым  положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

Написание эссе. 
Эссе - 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 слушатель 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 слушатели
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 слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов.
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Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

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

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

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет / дифференцированный зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  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.

4.2.2.  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 дисциплине (модулю).

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 неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. 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  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

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

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета.
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

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

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

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

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы),

дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежн

ого
контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 Раздел -1 
«Personality»

УК-4 Доклад 
1. Are men or women better at listening?
2. Are men or women better at taking decisions?
3. Are men or women more inspiring?
4. Are men or women better at getting the best out of people?
5. Are men or women better organisers?

2.
Раздел -2 
«Travel» УК-4 Эссе

1. Virtual tourism is the best way of travelling 
2. Educational trips really broaden horizons.
3. A famous explorer and his/her achievements. 

3. Раздел -3 «Work» УК-4 Эссе
1. A dream job.
2. Trainings. Pros and cons.
3. Working at home. 

4. Раздел -4 
«Language»

УК-4 Доклад
1._A government has a duty to protect its country’s language.
2._Language is the most important part of national identity.
3._The world would be a better place if everyone spoke the same language. 

5. Раздел -5 
«Business and 
advertising»

УК-4 Проект
Студентам  необходимо  разработать  бизнес-проект  по  профилю  своей

специальности, подготовить его презентацию на английском языке с обоснованием
актуальности; разработать макет рекламной продукции для бизнес-проекта.



6. Раздел -6 «Design
and trends»

УК-4 Эссе
1. Your favorite design.
2. What would you like to design/re-design if you had skills?
3. History of design. 
4. A recent trend in our country.
5. Teacher who encouraged you to work the hardest.

7. Раздел -7 
«Education»

УК-4 Эссе
1. Should teachers be paid according to the exam results of their students?
2. The purpose of secondary education is to prepare you to life.
3. Distance learning.

8. Раздел -8 «Arts 
and media»

УК-4 Эссе
1. A film/DVD/computer game/novel review.
2. Summary of an interview with a witness of an important news event.
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируемой

компетенций

Вопросы /задания

УК – 4 1. Think of people you know and one or two adjectives to describe
each  person.  Explain  why  you  describe  them  like  this.  Give
example.

2. Describe the qualities of extroverts and introverts. Who described
these  two  personality  types?  Do  you  know  anything  about  this
person?

3. Which kind of personality do you think each of these jobs would
attract?  Why? (actor,  artist,  computer  programmer,  film director,
inventor,  journalist,  librarian,  musician,  police  officer,  politician,
tax inspector, teacher, writer).

4. What  are  the  advantages  and  disadvantages  of  having  a  strong
personality?

5. What  is  a ‘personality  clash’? Have you had a  personality  clash
with someone? What happened?

6. What’s the furthest you have travelled from home? Have you ever
been abroad? Where did you go to?

7. Do  you  like  package  holidays  where  everything  is  arranged  for
you? Why/ why not?

8. What is the longest journey (or trip) you have been on? Tell about
it.

9. Do you think that travel broadens the mind? Why/ why not?

10. What are the most popular destinations for people from your
country?

11. What’s the difference between a tourist and a traveler? Do you
think you are a tourist or a traveler? Why/ why not?

12. How much of your own country have you visited?



РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения

дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Кузьменкова,  Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи :  учебник  и практикум для вузов /
Ю. Б. Кузьменкова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  412 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-15064-3.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510704 (дата обращения: 02.03.2023).

2. Невзорова,  Г. Д.  Английский  язык.  Грамматика :  учебное  пособие  для  вузов /
Г. Д. Невзорова,  Г. И. Никитушкина. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. — 213 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-09359-9.  — Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512890 (дата обращения: 02.03.2023).

5.1.2. Дополнительная литература

1. Полубиченко,  Л. В.  Английский  язык:  лексика.  Начальный  уровень  (A2-B2) :  учебное
пособие  для  академического  бакалавриата /  Е. Э. Кожарская,  А. С. Изволенская ;  под
редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 185 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-16357-5.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530852 (дата обращения: 02.03.2023).

2. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : учебное
пособие  для  вузов /  Р. И. Куряева. —  8-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. — 264 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-07394-2.  — Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512736 (дата обращения: 02.03.2023).

3. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : учебное
пособие  для  вузов /  Р. И. Куряева. —  8-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. — 254 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-08706-2.  — Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513178 (дата обращения: 02.03.2023).

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

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная Электронно-библиотечная система для  https://urait.ru/
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платформа Юрайт ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам.

4. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий.

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  учебной  программой
тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  проводиться  обучающимися
самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от  степени  сложности
поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче
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на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная,
устная  или  две  одновременно.  Главным  результатом  в  данном  случае  служит  получение
положительной  оценки  по  каждому  практическому  занятию.  Это  является  необходимым
условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному. При
получении  неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в  дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 
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5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной

мебелью:  стол  для  преподавателя,  парты,  стулья,  доска  для  написания  мелом;  техническими
средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и
имеющие выход в сеть Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского  типа:  оснащена  специализированной
мебелью:  стол  для  преподавателя,  парты,  стулья,  доска  для  написания  мелом;  техническими
средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и
имеющие  выход  в  сеть  Интернет,  а  также  демонстрационными  печатными  пособиями  и
демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные
компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в  электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 

При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр,
разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

 Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися
теоретических  знаний  о  формировании  профессиональной  культуры  безопасности
(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности
использовать приобретенную совокупность знаний,  умений и навыков для обеспечения
безопасности в различных сферах жизнедеятельности.

Изучением  дисциплины  (модуля)  достигается  понимание  того,  что  реализация
требований  безопасности  жизнедеятельности  (далее  –  БЖД)  гарантирует  сохранение
работоспособности и здоровья человека в различных жизненных условиях и готовит его к
рациональным действиям при возникновении экстремальных ситуаций.

Задачи дисциплины (модуля):
1. Приобретение  понимания  проблем  устойчивого  развития  и  рисков,

связанных с деятельностью человека; 
2. Формирование  культуры  безопасности,  экологического  сознания  и  риск-

ориентированного  мышления,  при  котором  вопросы  безопасности  и  сохранения
окружающей  среды  рассматриваются  в  качестве  важнейших  приоритетов
жизнедеятельности человека;

3. Формирование  культуры  профессиональной  безопасности,  способности
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере профессиональной деятельности;

4. Приобретение устойчивых навыков принятия быстрых и четких решений,
выполнения действий, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

1.2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  специалитета соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-8, в соответствии с учебным
планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен
демонстрировать следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции
Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты
обучения

 Безопасность 
жизнедеятельнос
ти

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни 
и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества, в
том числе при угрозе
и возникновении 

УК-8.1 Знает основы и правила 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, 
классификацию опасных и 
вредных факторов среды 
обитания человека, правовые и 
организационные основы 
безопасности жизнедеятельности

Знать: основные 
требования, 
предъявляемые к 
поддержанию 
безопасных условий в 
повседневной и 
профессиональной 
деятельности
Уметь: 
ориентироваться в 
действующей системе 
нормативно-правовых 
актов в области 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности
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чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов

Владеть: методами 
поддержания 
безопасных условий 
труда в различных 
сферах 
жизнедеятельности

УК-8.2 Осуществляет 
оперативные действия в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций в том числе при угрозе 
и возникновении военных 
конфликтов

Знать: классификаци
ю и источники 
опасностей 
природного, 
техногенного, 
антропогенного и 
социального 
происхождения
Уметь: 
идентифицировать 
опасные и вредные 
факторы, оценивать 
последствия их 
воздействия на 
человека
Владеть: методами 
идентификации 
основных опасностей 
природного, 
техногенного и 
антропогенного 
происхождения

УК-8.3 Создает и поддерживает 
безопасные условия 
жизнедеятельности в 
повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности, 
адекватно реагирует на 
возникновение чрезвычайных 
ситуаций и предотвращает 
негативные последствия для 
сохранения природной среды

Знать: признаки, 
причины и условия 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов
Уметь: выбирать 
методы защиты от 
опасностей в условиях
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов
Владеть: способами и
технологиями защиты 
в чрезвычайных 
ситуациях и военных 
конфликтах

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

1
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Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

36 36

Лекционные занятия 20 20

из них: в форме практической 
подготовки

Практические занятия 16 16

из них: в форме практической 
подготовки

Самостоятельная работа обучающихся 27 27

Контроль промежуточной аттестации 9 9

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам
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то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с педагогическими
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ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Раздел 1. Человек и среда 
обитания

32 14 18 10 8

Тема 1.1. Теоретические и 
методические подходы к 
анализу безопасности 
жизнедеятельности

7 3 4 2 2

Тема 1.2. Здоровье 
населения и окружающая 
среда

6 2 4 2 2

Тема 1.3. Природные и 
техногенные опасности 
среды обитания

6 2 4 2 2

Тема 1.4. Чрезвычайные 
ситуации природного и 
техногенного характера

6 3 3 2 1
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
ра

к
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Тема 1.5. Поддерживание 
безопасных условий 
жизнедеятельности в 
условиях военных 
конфликтов

7 4 3 2 1

Раздел 2. Обеспечение 
безопасных условий 
жизнедеятельности

31 13 18 10 8

Тема 2.1. 
Профессиональная 
деятельность и оценка ее 
безопасности для 
работающего

9 4 5 3 2

Тема 2.2. Экологическая 
безопасность

6 2 4 2 2

Тема 2.3. Социальная 
безопасность и условия ее 
формирования

7 3 4 2 2

Тема 2.4. Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности

9 4 5 3 2

Контроль промежуточной
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 72 27 36 20 16

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания

Тема  1.1.  Теоретические  и  методические  подходы  к  анализу  безопасности
жизнедеятельности

Перечень изучаемых элементов содержания

Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как социального
явления. Цели, задачи безопасности жизнедеятельности. Характеристика угроз человеку в
древнем мире. Характеристика угроз человеку в современном мире. Место безопасности в
системе потребностей  человека.  Принципы и методы безопасности  жизнедеятельности.
Признаки  безопасности  жизнедеятельности.  Классификация  рисков.  Классификация
угрожающих  факторов.  Классификация  опасностей.  Лестница  эскалации  угроз
безопасности.  Основные  структурные  элементы  безопасности.  Основные  звенья
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механизма  обеспечения  безопасности.  Основные  методы  обеспечения  безопасности  в
современной России.

Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда

Перечень изучаемых элементов содержания

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

Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания

Перечень изучаемых элементов содержания

Техносфера.  Компоненты  техносферы.  Факторы,  влияющие  на  состояние  и
развитие техносферы. Техногенные опасности, их классификация. Причины увеличения
угроз  техногенных  опасностей. Параметры,  характеристики  и  источники  основных
вредных  и  опасных  факторов  среды  обитания  человека  и  основных  компонентов
техносферы.  Основные  принципы  защиты  от  опасностей.  Системы  и  методы  защиты
человека  и  окружающей  среды  от  основных  видов  опасного  и  вредного  воздействия
природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера

Перечень изучаемых элементов содержания

Основные  понятия  и  определения,  классификация  чрезвычайных  ситуаций  и
объектов  экономики  по  потенциальной  опасности.  Фазы  развития  чрезвычайных
ситуаций.  Поражающие  факторы  источников  чрезвычайных  ситуаций  техногенного
характера. Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика
поражающих  факторов  источников  чрезвычайных  ситуаций  природного  характера.
Методы  прогнозирования  и  оценки  обстановки  при  чрезвычайных  ситуациях.
Устойчивость  функционирования  объектов  экономики  в  чрезвычайных  ситуациях.
Принципы  и  способы  повышения  устойчивости  функционирования  объектов  в
чрезвычайных  ситуациях.  Организация  эвакуации  населения  и  персонала  из  зон
чрезвычайных ситуаций.  Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной
защиты  и  порядок  их  использования.  Основы  организации  аварийно-спасательных  и
других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  (далее  –  РСЧС). Организация
защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Гражданская
оборона (далее – ГО) как элемент гражданской защиты.

Тема 1.5.  Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях
военных конфликтов

Перечень изучаемых элементов содержания

Основные мероприятия по подготовке к защите и защита населения от опасностей,
возникающих  вследствие  ведения  военных  действий.  Меры,  принимаемые  для
обеспечения  безопасности  населения,  оказавшегося  на  территории  военных  действий.
Действия  населения  при  эвакуации  и  рассредоточении.  Действия  населения  при
проведении  инженерной  защиты  людей  и  территорий.  Действия  населения  при
проведении радиационной и химической защиты. Обеспечение пожарной безопасности в
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условиях военных конфликтов. Установление ограничений на свободу передвижения по
территории,  введение  на  ней  особого  режима  въезда  и  выезда.  Усиление  охраны
общественного  порядка,  объектов,  подлежащих  государственной  охране,  и  объектов,
обеспечивающих  жизнедеятельность  населения  и  функционирование  транспорта.
Установление ограничений на осуществление отдельных видов финансово-экономической
деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Установление
особого  порядка,  приобретения  и  распределения  продовольствия  и  предметов  первой
необходимости.  Запрещение  или  ограничение  проведения  собраний,  митингов  и
демонстраций,  а  также  иных  массовых  мероприятий.  Запрещение  забастовок  и  иных
способов прекращения деятельности организаций. Ограничение движения транспортных
средств и осуществление их досмотра.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Тема  1.1.  Теоретические  и  методические  подходы  к  анализу  безопасности
жизнедеятельности
 
Форма практического задания: Практико-аналитическое задание

Задание 1.

Проведите  качественный  анализ  (идентификацию)  трех  видов  опасностей  (по  вашему
выбору) по наиболее распространенным классификациям. Результаты работы занесите в
таблицу 1.3.

Задание 2.
 Ответьте на вопросы: 
1. Дайте определение понятию «опасность».
 2. Что представляет собой квантификация опасностей? 
3. Перечислите стадии изучения опасностей.
 4. Что представляет собой системный анализ безопасности?
 5. Перечислите методы выявления производственных опасностей. 
6. Охарактеризуйте опасные и вредные производственные факторы и перечислите их 
группы.
 7. Какие методы анализа производственного травматизма вы знаете, охарактеризуйте 
каждый из них. 

Таблица 1.3 – Идентификация опасностей
Вид классификации Опасности

По ГОСТ:
 Физические 
Химические 
Биологические 
Психофизические
По природе происхождения: 
Природные 
Техногенные 
Антропогенные
Экологические
Смешанные

9



По времени проявления
отрицательных последствий: 
Импульсивные 
Кумулятивные
По локализации:
В атмосфере
В гидросфере
В литосфере 
В биосфере 
В космосе
По приносимому ущербу:
 Социальный 
Экологический 
Экономический 
Политический
По моменту воздействия:
Прогнозируемые
Спонтанные
По длительности воздействия: 
Постоянные 
Периодические 
Кратковременные
По масштабам проявлений: 
Локальные 
Местные
 Региональные
 Федеральные
По характеру воздействия на 
человека: 
Активные 
Пассивные

Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда

Форма практического задания: контрольная работа с последующей дискуссией.

Задание 1

Всемирная организация здравоохранения считает, что здоровье людей на 51 % зависит от
образа жизни, на 20% – от социальных и природных условий, на 20% – от особенностей
наследственности человека, на 9% – от деятельности состояния здравоохранения.
Начертите: круговую и прямоугольные диаграммы по теме.

Сделайте вывод, ответив на вопросы:

1. Может ли человек повлиять на состояние своего здоровья? Почему вы так думаете 
(объясните, используя диаграмму).

2. Какова цель пропаганды гигиенических знаний?

Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания

Форма практического задания: Практико-аналитическое задание

Паспорт опасности

Задание: в соответствии с вариантом задания необходимо составить паспорт 
опасностей:
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1. Внимательно изучите классификации опасностей.
2. Дайте характеристику опасности варианта задания.
3. По предложенному заданию (табл. 1) идентифицируйте опасности и составьте 

паспорт опасностей, используя шаблон (табл. 2).
4. Выполненное задание необходимо оформить в виде отчета.

Таблица 1 – Примерные варианты заданий

Номер
варианта

Ситуационная задача

1 Паспорт  опасности  при  самоподрыве  террориста-смертника  у  станции
метрополитена, повлекшем за собой человеческие жертвы (7 погибших)

2 Паспорт  опасности  железнодорожной  катастрофы  из-за  ошибки  диспетчера  (12
погибших)

3 Паспорт  опасности  электромагнитного  воздействия  от  использования  сотого
телефона

4 Паспорт опасности электромагнитного воздействия в зоне проживания телевышки
5 Паспорт опасности пожароопасной ситуации в лесу из-за непотушенного окурка

(травмы (ожоги) у 5 человек)
6 Паспорт опасности аварии на АЭС с выбросом радиации. Причина – цунами (на

примере аварии на АЭС «Фукусима-1»)
7 Паспорт  опасности  автоаварии  по  вине  неисправности  тормозной  системы  (2

человека травмированы)
8 Паспорт опасности шумового воздействия в металлургическом цехе
9 Паспорт опасности взрыва бытового газа в жилом доме по вине жильца (7 человек

травмированы)
10 Паспорт  опасности  при  работе  в  должности  рентгенолога  в  медицинском

учреждении 
11 Паспорт опасности торнадо над деревней с повреждением зданий
12 Паспорт опасности камнепада на горной дороге с повреждением автомобиля
13 Паспорт опасности авиакатастрофы по вине пилота (50 погибших)
14 Паспорт опасности грозового разряда в атмосфере
15 Паспорт опасности сброса жидких отходов гальванического цеха (участка)
16 Паспорт опасности электромагнитных воздействий линии электропередач
17 Паспорт опасности газовых плит на кухне жилого дома
18 Паспорт опасности электробытовой техники жилого помещения
19 Паспорт  опасности  аварии  на  газопроводе  из-за  врезки  в  нефтепровод  Омск-

Ангара.
20 Паспорт опасности аварии на теплоэлектростанции
21 Паспорт опасности удара электрическим током на предприятии
22 Паспорт опасности падения при работе на высоте
23 Паспорт опасности биологического загрязнения на животноводческом комплексе
24 Паспорт  опасности  химического  загрязнения  красильного  цеха  текстильной

фабрики
25 Паспорт опасности паники в движущейся толпе
26 Паспорт  опасности  инфекционного  заражения  в  медицинской  лаборатории

больницы
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27 Паспорт опасности заражения коронавирусной инфекцией в торговом центре
28 Паспорт  опасности  выбросов  загрязняющих  веществ  от  мусоросжигательного

завода (20 человек обратились с жалобами на раздражающий кашель)
29 Паспорт опасности падения с высоты на строительной площадке (травмированы 10

человек)
30 Паспорт  опасности  отравления  отработавшими  газами  на  магистрали  с

интенсивным движением транспорта (45 жалоб от жильцов)

Таблица 2 – Паспорт опасностей

Первая группа. Свойства опасностей

Признак Вид (класс)

Происхождение

Естественные
Естественно-техногенные
Антропогенные
Антропогенно-техногенные
Техногенные

Физическая природа потока
Массовые
Энергетические
Информационные

Интенсивность потока
Опасные
Чрезвычайно опасные

Длительность воздействия
Постоянные
Переменные, периодические
Импульсные, кратковременные

Зона воздействия

Производственные
Бытовые
Городские (селитебные)
Природные
Зоны ЧС

Размеры зоны воздействия

Локальные (местные)
Региональные
Межрегиональные
Глобальные

Степень завершенности воздействия
Потенциальные
Реальные
Реализованные

Вторая группа. Свойства объекта защиты

Способность различать (идентифицировать) 
опасности человеком

Различаемые
Не различаемые

Вид негативного воздействия опасности
Вредные
Травмоопасные

Масштаб воздействия (по численности лиц,
подверженных воздействию опасности)

Индивидуальные
Групповые
Массовые

При подготовке отчета следует придерживаться следующей структуры:
1. Титульный лист 

2. Оглавление

3. Введение. Во введении дать характеристику опасности, источники возникновения
опасности, воздействия опасности на здоровье человека и среду обитания. Меры и
методы защиты (объем 1–2 с.).

4.  Основная  часть. Идентифицируйте  опасности  и  составьте  паспорт  опасности
(объем 2-3 с.).
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5. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в задании (объем 1–
2 с.).

6. Список используемой литературы.

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера

Форма практического задания: Практико-аналитическое задание

Задание 1.

Установите  соответствие  между  наиболее  существенными  угрозами  интересам
России и их описанием:

№ Сферы
жизнедеятельности

Порядковы
й номер

Существенные угрозы интересам
России

1.

В социальной сфере Б

обусловлены экономической, демографической и
культурно-религиозной экспансией определенных

государств на российскую территорию;
активизации деятельности трансграничной

организованной преступности, а также
зарубежных террористических организаций

2.

В пограничной сфере Д

глубокое расслоение общества на узкий круг
богатых и преобладающую массу

малообеспеченных граждан, увеличение
удельного веса населения, живущего за чертой

бедности, рост безработицы.

3.
В международной сфере В

ухудшение экологической ситуации в стране в
настоящее время вызывает опасность развития

чрезвычайной ситуации экологического характера

4.

В информационной сфере Г

стремление ряда стран к вытеснению России с
внешнего и внутреннего информационного рынка;

разработка рядом государств концепции
информационных войн; нарушение нормального

функционирования информационных систем,
сохранности информационных ресурсов,
нарушение объективности информации.

5.

. В сфере экономики А

проявляются в попытках других государств
противодействовать укреплению России как

одного из центров влияния в многополярном мире,
помешать реализации национальных интересов и

ослабить ее позиции в Европе, на Ближнем
Востоке, в Закавказье, Центральной Азии и

Азиатско-Тихоокеанском регионе.

6.

В экологической сфере Е

угрозы имеют комплексный характер и
обусловлены прежде всего существенным

сокращением внутреннего 5 валового продукта,
снижением инвестиций, инновационной

активности и научно-технического потенциала,
стагнацией аграрного сектора,

разбалансированием банковской системы, роста
внешнего и внутреннего государственного долга,

тенденцией к преобладанию в экспортных
поставках топливно-сырьевой и энергетической

составляющей, а в импортных – продовольствия и
предметов первой необходимости.
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Какая угроза интересам России не приведена в таблице. Добавьте и опишите ее.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Тема 1.5. Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях 
военных конфликтов

Форма практического задания: контрольная работа

Задание 1.

Ответьте на вопросы:

Если  у  населения,  находящегося  в  зоне  боевых  действий,  отсутствуют  элементарные
знания и навыки выживания, это приводит к неоправданным жертвам. Их число вполне можно
снизить.  Для  этого  необходимо  вовремя  распознать  опасность  и  заранее  предпринять
соответствующие меры.  Ответьте на вопросы об основных  правилах поведения в зоне боевых
действий.

1. Какие правила поведения позволяют снизить угрозу для Вашей жизни при нахождении в
зоне боевых действий?

2. Что необходимо предпринять мирному горожанину, если в городе, где он проживает,
проходят боевые действия?

3. Каковы наиболее часто совершаемые ошибки, допускаемые мирными жителями, когда
они находятся в зоне боевых действий?

4. Что необходимо делать при угрозе поражения стрелковым оружием?

5. Что необходимо делать, если рядом с вами произошел взрыв?

6. Какие вещи необходимо положить в "тревожный чемоданчик" при эвакуации?

7. Какими продуктами необходимо запастись при эвакуации?

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  1:  форма  рубежного  контроля  –
компьютерное тестирование.

Примеры тестовых заданий

1. Как называется очаг стойкого возбуждения в центральной нервной системе?

A. Сенсорное поле;
B. Нервное окончание;
C. Доминантный очаг;
D. Раздражение.

2. Какую долю от массы тела составляет объем циркулирующей крови у здорового 
человека?

A. 7%; 
B. 10%;
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C. 4%;
D. 1%.

3. Продолжите предложение. Эритропоэз – это…

A. разрушение эритроцитов;
B. образование всех новых клеток крови;
C. образование новых эритроцитов;
D. движение клеток.

4. Что расщепляют ферменты слюны?

A. Белки;
B. Углеводы; 
C. Витамины;
D. Жиры.

5. Сколько углеводов в граммах должен употреблять за сутки человек?

A. 400; 
B. 100;
C. 800;
D. 1000.

6. Какова энергетическая ценность 1 г. белка?

A. 1 ккал;
B. 9 ккал;
C. 4 ккал; 
D. 0 ккал.

7. Назовите функции крови. 

A. Питательная; 
B. Дыхательная; 
C. Выделительная; 
D. Всё вышеперечисленное верно.

8. Кем были открыты группы крови? 

A. И. П. Павловым; 
B. Ланд Штейнером; 
C. Шванном; 
D. Гарвеем.

9.Назовите функции белков. 

A. Структурная; 
B. Энергетическая; 
C. Защитная; 
D. Все перечисленные.

10. Как подразделяются витамины по их растворимой части? 

A. Водо- и спирторастворимые; 
B. Жиро- и углеродорастворимые; 
C. Спирто- и водорастворимые; 
D. Жиро- и водорастворимые.

11. Какой из ниже представленных органов не относится к органам выделения? 

A. Почки; 
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B. Кожа; 
C. Лёгкие; 
D. Сердце.

12. Какие функции выполняют эмоции?

A. Пищевую, половую; 
B. Информационную; 
C. Социальную, пищевую; 
D. Информационную, сигнальную, регуляторную, компенсаторную.

13.  Какие  свойства  лежат  в  основе  типов  высшей  нервной  деятельности  (по
И.П. Павлову)? 

A. Сила, уравновешенность, подвижность;
B. Раздражимость; пластичность, лабильность;
C. Утомляемость; возбудимость, проводимость; 
D. Лабильность; раздражимость, проводимость.

14. Что вызывает повышение тонуса симпатических нервов?

A. Увеличение силы и частоты сердечных сокращений;
B. Уменьшения частоты сердечных сокращений; 
C. Уменьшение возбудимости сердца;
D. Уменьшение проводимости сердца.

15. Благодаря чему ЦНС постоянно получает информацию о внутреннем состоянии 
организма и внешнем мире? 

A. Нервным волокнам; 
B. Анализаторам; 
C. Синапсам;
D. Медиаторам.

16. Назовите микроэлемент, отсутствие или малое количество которого вызывает флюороз
зубов и других костных образований.

A. Железо;
B. Кальций;
C. Фтор;
D. Йод.

17. Как называется ускорение темпов роста и развития детей?

A. Дистрофия;
B. Гиподинамия;
C. Акселерация;
D. Гиперактивность.

18. Как называется ответная реакция организма, которая возникает при раздражении 
рецепторов с участием отделов центральной нервной системы?

A. Лабильность;
B. Рефлекс; 
C. Нервный центр;
D. Нейрон.

19. Как изменяется время рефлекса при утомлении?

A. Укорачивается;
B. Не изменяется;
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C. Увеличивается;
D. Когда как.

20. Какая из стран характеризуется наибольшим показателем ИРЧП:

A. Швеция;
B. Норвегия;
C. Япония;
D. Германия.

21. Продолжите фразу. Здоровье, по определению ВОЗ – это…

A. Отсутствие болезней;
B. Нормальное функционирование систем организма;
C. Состояние  полного  физического,  духовного  и  социального  благополучия,  а  не

только отсутствие болезней и дефектов физического развития;
D. Состояние  организма  человека,  когда  функции  его  органов  и  систем

уравновешены  с  внешней  средой  и  отсутствуют  какие-либо  болезненные
изменения.

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Тема  2.1.  Профессиональная  деятельность  и  оценка  ее  безопасности  для
работающего

Перечень изучаемых элементов содержания

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

Тема 2.2. Экологическая безопасность

Перечень изучаемых элементов содержания

Экологическая  составляющая  в  системе  жизнедеятельности  человека,  общества  и
государства.  Модель устойчивого развития как основа безопасности жизнедеятельности.
Основные  глобальные  экологические  проблемы.  Использование  и  воспроизводство
природных ресурсов. Характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции.
Мировые источники опасности для России в экологической сфере. Система экологической
безопасности в Российской Федерации. Нормативы в области охраны окружающей среды.
Система  экологического  мониторинга.  Экологическая  безопасность  в  системе
энергетического развития современной России.

Тема 2.3. Социальная безопасность и условия ее формирования

Перечень изучаемых элементов содержания

Социальная безопасность  как условие общественной безопасности  в  Российской
Федерации.  Опасности  индивидуального,  общественного  и  глобального  характера.
Государство,  как  основной  субъект  обеспечения  социальной  безопасности  общества  и
личности.  Идентификация  опасных  факторов  социального  характера.  Прогнозирование
социальных опасностей. Социальные конфликты.

Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности
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Перечень изучаемых элементов содержания

Управление безопасностью жизнедеятельности. Система управления безопасностью
жизнедеятельности. Функции управления безопасностью жизнедеятельности. Принципы и
методы  управления  безопасностью  жизнедеятельности.  Средства  управления  БЖД
Управление безопасностью труда. Управление экологической безопасностью. Управление
защитой населения и территорий от чрезвычайной ситуации (далее – ЧС). Нормативно-
правовая  база  управления  безопасностью  жизнедеятельности.  Органы  управления
безопасностью  жизнедеятельности.  Надзор  и  контроль  за  обеспечением  безопасности
жизнедеятельности.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Тема  2.1.  Профессиональная  деятельность  и  оценка  ее  безопасности  для
работающего

Форма практического задания: расчетно-практическая

Задание 1.
Оценить радиационную обстановку согласно данным варианта на соответствие нормам
радиационной безопасности.
Порядок выполнения задания.
3.1. Выбрать вариант (табл..2.). 
3.2. Ознакомиться с методикой. 
3.3.  В  соответствии  с  категорией  облучаемых  лиц,  группой  критических  органов  и
режимов работы определить основные дозовые пределы (ПДД и ПД). 
3.4. По формуле (1.2.) определить максимальную эквивалентную дозу излучения.
 3.5.  С  помощью  формул  (1.1.)  и  (1.3.)  сделать  вывод  о  соответствии  радиационной
обстановки нормам радиационной безопасности. 
3.6. Подписать отчет и сдать преподавателю.
Варианты заданий к практической   работе  по теме «оценка  радиационной обстановки
(см.Табл.3)

Таблица 3
Варианты заданий к практической работе по теме 

«Оценка радиационной обстановки»
Варианты Категория 

облучаемых
лиц

Облучение
Группа 
критических 
органов

Вид облучения Поглощаемая
доза, мЗв/год

01 А Все тело α – излучение с энергией < 10 МэВ 1

02 А Все тело α – излучение с энергией <10 МэВ 2
03 А Щитовидная железа β – излучение 75
04 А Печень, почки Протоны с энергией < 10 МэВ 10
05 А Легкие Протоны с энергией < 10 МэВ 20
06 А Голени, стопы Нейтроны с энергией 0,1 …10 МэВ 15
07 А Кожный покров Нейтроны с энергией 0,1 …10 МэВ 20
08 Б Все тело γ - излучение 1
09 А Все тело γ - излучение 2
10 Б Все тело Рентгеновское излучение 3
11 А Органы пищеварения Рентгеновское излучение 10
12 А Органы пищеварения Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 1
13 А Легкие Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 2
14 А Легкие Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 3
15 А Легкие Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 4
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16 А Все тело Нейтроны с энергией 0,1 …10 МэВ 2
17 А Все тело Нейтроны с энергией 0,1 …10 МэВ 3
18 А Костная ткань Протоны с энергией < 10 МэВ 20
19 А Мышцы Протоны с энергией < 10 МэВ 10
20 А Легкие β – излучение 100
21 А Кисти рук β – излучение 200
22 А Кожный покров α – излучение 20
23 А Печень, почки α – излучение 10
24 Б Все тело γ - излучение 2
25 Б Все тело γ - излучение 4
26 Б Все тело Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 1
27 Б легкие Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 2
28 Б Легкие Нейтроны с энергией  < 0,02 МэВ 1
29 Б Органы пищеварения Рентгеновское излучение 5
30 Б Органы пищеварения Рентгеновское излучение 10

Тема 2.2. Экологическая безопасность 

Форма практического задания: расчетно-практическая

Задание 1.

Оценить качество питьевой воды
Изучить теоретические основы водопользования, нормирования качества питьевой

воды,  сделать  анализ  соответствия  содержащихся  веществ  в  пробах питьевой  воды по
предложенному варианту (таблица 1).

Порядок выполнения задания:

1. ознакомиться с методикой;

2. выбрать вариант в соответствии с таблицей 1;
3. дать классификацию нормативных требований к питьевой воде;
4. дать классификацию категорий водопользования;
5. перечислить  лимитирующие  показатели  вредности,  по  которым в  соответствии  с

нормативными требованиями оценивают качество питьевой воды; 
6. привести гигиенические нормативы для вредных веществ, содержащихся в пробах

питьевой воды, по выбранному варианту;
7. сравнить  фактические  значения  концентраций  вредных  веществ  по  варианту

(таблица 1) с нормативными значениями [1];
8. при  наличии  веществ  1-го  и  2-го  классов  опасности  провести  оценку  качества

питьевой воды по формуле С1 / ПДК1 + С2 / ПДК2 +…+ Сn / ПДКn ≤ 1; 
9. сделать выводы, показать отчет преподавателю.

Таблица 1 – примерные варианты заданий
Вариант Вредное 

вещество
Фактическая 
концентрация,
мг/л

1 Алюминий 0,4

Бериллий 0,0001

Бутилен 0,15

Ацетон 2,1

Хлорбензол 0,006

2 Свинец 0,03
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Висмут 0,08

Скипидар 0,1

Нитраты 40

Желатин 
технический

0,005

Нормативные документы:

1. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Тема 2.3. Социальная безопасность и условия ее формирования

Форма практического задания: реферат

Перечень тем рефератов к теме 2.3.:

1. Социальная гармония как идеал общественной жизни.

2. Социальные предпосылки нарастания общественной солидарности. 

3. Социальное неравенство и социальная стабильность общества. 

4. Прогнозирование и предупреждение социальных конфликтов.

5. Угрозы социальной безопасности

6. Жизнь без риска: иллюзия или реальность?

7. Психологическая безопасность личности.

8. Возрастные аспекты социальной безопасности человека.

9. Образ жизни и формирование личности безопасного типа.

10. Система социальной безопасности столичного региона.

11. Современное проявление терроризма, его особенности.

12. Культура  социальной  безопасности:  взаимодействие  традиционного  и
инновационного.

13. Историческая динамика уровней социальной безопасности России.

14. Традиционные технологии обеспечения социальной безопасности.

15. Террористические угрозы социальной безопасности России.

16. Состояние  и  особенности  обеспечения  социальной  безопасности  столичного
мегаполиса в сравнении с другими регионами Российской Федерации.

17. Социальные  приоритеты  и  образ  жизни  современной  молодежи  в  контексте
безопасности.

18. Социальные аномалии молодежного образа жизни.

Реферат –  это  обзор  точек  зрения  различных  авторов  по  рассматриваемой  теме
(проблеме). 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры:

1. Оглавление
2. Введение. Во  введении  дать  обоснование  выбора  темы,  раскрыть  проблематику

выбранной темы (объем 1–2 с).
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3. Основная  часть. Привести  и  аргументировать  основные  тезисы  каждого
произведения.  Провести  их сопоставление.  Высказать  собственную точку зрения  и
обосновать ее (объем 5–7 с).

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1–2
с).

5. Список  реферируемой  литературы. Привести  исходные  данные  реферируемых
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году).

Работа должна быть выполнены в текстовом редакторе MS Word и отредактированы по
следующим параметрам: 

 левое поле 30 мм, остальные  по 20 мм;
 шрифт Times New Roman;
 размер шрифта для всей работы 14 пт;
 междустрочный интервал — 1.5;
 выравнивание по ширине страницы;
 абзацный отступ — 1,25 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»);
 нумерация страниц, кроме титула;
 точки в заголовках не ставятся.

Не допускается: 

 использование в тексте разрывов страниц; 
 использование автоматических постраничных ссылок; 
 использование автоматических переносов; 
 использование разреженного или уплотненного меж буквенного интервала. 

Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности

Форма практического задания: деловая игра

Задание 1.

Деловая игра на тему «Я и безопасный город»

Цель: научить студентов правилам безопасности во всех сферах их жизни,  дать

знания в области безопасности жизнедеятельности.

Задачи:

1. Обсудить со студентами зоны повышенной опасности в городе.

2. Систематизировать  знания  у  студентов  о  правилах  безопасного  поведения  на

улицах и дорогах и принять рациональное решение в опасных ситуациях.

3. Изучить службы входящие в систему обеспечения безопасности города.

Ход игры.

Студенты делятся на группы по 5 человек. Группы рассаживаются за отдельными

столиками. 

Задание 1 для группы: каждая группа отвечает на вопрос 
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1.Как вы думаете, что привлекает людей к городской жизни? 

Студенты формируют ответы на вопрос. 

Задание 2 для группы: каждая группа отвечает на вопрос:

 2. Каковы основные опасности в вашем городе?

Студенты формируют ответы на вопрос и тезисно обозначают на листе А-4 одним

словосочетанием или предложением не более 3 важнейших на их взгляд зоны опасностей

в городе, которые они будут представлять.

Задание 3: каждая группа отвечает на вопрос:

3.Каковы основные причины опасных ситуаций?

Задание 4. Группы получают задание – разработать модель идеального желаемого

будущего,  экспресс-проект:  что  нужно  сделать,  чтобы  выбранная  опасность  стала

безопасной.  На  листе  А-4 кратко  записать  идеи.  Условие:  любая фантазия  приемлема,

критика недопустима.

Задание 5. каждая группа отвечает на вопрос:

4. Что необходимо для того, чтобы сделать вашу идею осуществимой?

Сформулированные ответы на вопрос студенты представляют в таблицу 1:

Таблица 1

Что необходимо для того, чтобы сделать вашу идею осуществимой

Что необходимо сделать? Кто это сделает? К какому сроку?

Команды представляют результаты своего труда.  После обсуждения,  результаты

озвучиваются  командами,  озвучивается  не  только  то,  что  группа  предлагает,  но  и  что

реально  можно  сделать.  После  окончания  игры  таблицы  вывешиваются  на

информационном стенде для всеобщего ознакомления.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование.

Примеры тестовых заданий

Выберите один или несколько правильных ответов. 
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1. Продолжите предложение. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации ЧС создана с целью защиты населения … 

A. и территорий от ЧС; 
B. от экономической нестабильности; 
C. и территории от нападения вероятного противника; 
D. и территорий от криминальных ситуаций. 

2. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области 
защиты от ЧС. 

A. Федеральный закон «О гражданской обороне»;
B. Федеральный закон «Об обороне»; 
C. закон Российской Федерации «О безопасности»; 
D. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

3. Что является предметом исследования в теории безопасности? 

A. ЧС природного, техногенного и социального характера;
B. опасности и ЧС различного характера;
C. ЧС природного и техногенного характера;
D. ЧС экологического, техногенного и социального характера.

4. Продолжите предложение. Обстоятельства, возникающие в результате природных 
стихийных бедствий или аварий, называются чрезвычайными, если они вызывают …

A. небольшие изменения в жизнедеятельности людей; 
B. резкие изменения в жизнедеятельности людей; 
C. повышение работоспособности у людей; 
D. понижение работоспособности у людей. 

5. Как называется комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных
на максимальное уменьшение риска возникновения ЧС?

A. предупреждение ЧС;
B. мониторинг ЧС;
C. ликвидация ЧС;
D. снижение количества возможных потерь.

6. Как называется непредвиденная и неожиданная ситуация, с которой пострадавшее 
население не способно справиться самостоятельно?

A. чрезвычайная; 
B. катастрофическая; 
C. экстремальная; 
D. инцидент. 

7. Как называется ЧС, масштаб которой ограничивается одной промышленной 
установкой, поточной линией, цехом? 

A. экологическая ЧС; 
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B. социальная ЧС; 
C. локальная ЧС; 
D. биологическая ЧС. 

8. Продолжите предложение. ЧС природного характера могут происходить … 
A. независимо друг от друга; 
B. под воздействием антропогенных факторов; 
C. только во взаимодействии друг с другом; 
D. независимо друг от друга и во взаимодействии

9. Выбрать подходящее недостающее слово. 
К непрогнозируемым внезапным относятся ЧС _______ характера. 

A. природного и техногенного; 
B. индивидуального; 
C. социального; 
D. экономического. 

10. Продолжите предложение. Общее число экстремальных событий, ведущих к 
возникновению стихийных бедствий постоянно … 

A. уменьшается;
B. увеличивается;
C. сохраняется без изменений.

11. Что относится к опасностям индивидуального характера?
A. лишение жизни, здоровья, дееспособности;
B. опасности в сфере духовной жизни общества;
C. манипулирование сознанием, поведением;
D. нравственное развращение и физическое растление; 
E. использование человека как средства обогащения другого.

12. Что относится к опасностям общественного характера?
A. ограничение или лишение международно-признанных прав и свобод;
B. опасности в сфере социальной жизни общества;
C. опасности в сфере экономической жизни общества;
D. опасности в сфере политической жизни общества;
E. опасности, связанные с преступными группировками.

13. В каких ситуациях раскрывается смысл системы «человек – социальная группа»?

A. человек как источник опасности для социальной группы;
B. человечество как источник опасности для человечества;
C. социальная группа как источник опасности для человека; 
D. человечество как источник опасности для человека;
E. социальная группа как источник опасности для другой социальной группы.

 
14. Что  из  перечисленного  является  правилами  прогнозирования  социальных

опасностей?
A. превентивные меры бесполезны, потому что все в мире случайно;
B. неприятности могут произойти с каждым человеком;
C. беды случаются реже, если принимать меры по их недопущению и соблюдать

рекомендации по безопасности; 
D. опасность может возникнуть в любое время и в любом месте; 
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E. многие  опасные  ситуации  есть  результат  невнимательности  пострадавшего,
либо его незнания, глупости, каприза, непослушания.

15. Что из представленного является факторами социальных угроз?
A. Сохранение в структуре общества и органах управления значительного влияния

родоплеменных традиций, кланов, религиозных и иных обычаев, при отсутствии
механизма их гармонизации в представительных и исполнительных органах;

B. Большое внимание развитию формирования культуры безопасности в обществе;
C. Недовольство  граждан  коррупцией,  отдельными  решениями  центральных  и

местных органов власти;
D. Вседозволенность,  безответственность  в  средствах  массовой  информации,

целенаправленная пропаганда асоциальных явлений.

16. Что относится к индикаторам, свидетельствующим о накоплении опасных факторов,
которые могут перерасти в острый социальный конфликт с применением насилия и
оружия?

A. Большое количество массовых развлекательных мероприятий;
B. Увеличение участников пикетов, забастовок, шествий, митингов, блокирований 

объектов под лозунгами, направленными против органов управления;
C. Массовая скупка медикаментов;
D. Увеличение фактов обнаружения и изъятия оружия, наркотиков, крупных сумы 

денег, резкий рост преступности.

17. Какие социальные последствия имеет алкоголизм?
A. рост смертности, развитие соматических и психических заболеваний; 
B. преступления против личности: воровство, грабеж, разбой;
C. негативное  влияние  на  трудовую  дисциплину,  профессиональные  качества

работников, их здоровье и работоспособность;
D. снижение социального напряжения в обществе;
E. снижение производственного травматизма.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Раздел 1. Человек и среда
обитания

3

Самостоятельное изучение материала по теме:
Информационная безопасность как состояние 
защищенности личности, общества и государства 
от внутренних и внешних информационных угроз.

3
Самостоятельное изучение материала по теме:
Экономическая безопасность как фундамент 
устойчивого развития современной России.

4 Подготовка реферата на тему: Информационная 
безопасность как состояние защищенности
личности, общества и государства от внутренних и 
внешних информационных угроз.
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4
Подготовка  реферата на  тему:  Экономическая
безопасность как фундамент устойчивого развития
современной России.

Раздел 2. Обеспечение 
безопасных условий 
жизнедеятельности

3
Самостоятельное изучение материала по теме:
Транспортная безопасность как составная часть 
техносферной безопасности.

4
Подготовка  реферата на  тему:  Транспортная
безопасность  как  составная  часть  техносферной
безопасности.

3
Самостоятельное изучение материала по теме: 
Пожарная безопасность.

3
Подготовка реферата на тему: Пожарная 
безопасность.

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов
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3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1

1. Назовите современные подходы к понятию «Экономическая безопасность».

2. Опишите  классификационную  схему  экономической  безопасности,  как  объекта
исследования.

3. В чем заключается  экономическое  обоснование концепции устойчивого  развития,
как основы экономической безопасности?

4. Что включается в себя система показателей экономической безопасности?

5. Назовите определяющие факторы развития современной мировой экономики.

6. В  чем  заключаются  национальные  интересы  государства  в  сфере  обеспечения
экологической безопасности? 

7. Назовите алгоритм деятельности по учету укрупненных национальных интересов в
сфере экономики.

8. Каковы основные причины затрудненности обеспечения роста экономики в нашей
стране?

9. Дайте  характеристику  основных  элементов  недобросовестной  конкуренции  в
постсоветской экономике России.

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

11. Какова  цель  Государственной  стратегии  экономической  безопасности  Российской
Федерации в современных условиях?

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

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

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

26



15. Охарактеризуйте сущность и содержание информации, ее влияние на безопасность.

16. Каково содержание понятия "Информационная сфера"?

17. Охарактеризуйте сущность и содержание технологических секретов. 

18. Какова структура и содержание деловой информации?

19. Что такое информационное общество?

Перечень тем рефератов к Разделу 1

1. Система показателей экономической безопасности.

2. Определяющие факторы развития современной мировой экономики.

3. Национальные экономические и обеспечение экономической безопасности России.

4. Цель  Государственной  стратегии  экономической  безопасности  Российской
Федерации в современных условиях.

5. Роль  государства  в  обеспечении  защиты  от  угроз  экономической  безопасности  в
России.

6. Системный подход к информационной безопасности.

7. Составляющие национальных интересов России в информационной сфере.

8. Роль информационной сферы в современном мировом сообществе.

9. Влияние информационной безопасности на развитие экономики в РФ.

Аналитические задания к Разделу 1

1. Проанализируйте мероприятия Правительства Российской Федерации по решению
проблем экономической безопасности и оцените их достоинства и недостатки. Что
ещё необходимо сделать для решения этих проблем?

2. Раскройте  характерные  черты  научного  исследования.  Дайте  рекомендации  по
решению   проблем научного исследования в области экономической безопасности
жизнедеятельности.

3. Проанализируйте  методы  обеспечения  информационной  безопасности,  и
представьте пути решения проблем обеспечения информационной безопасности. 

4. Дайте  общую  характеристику  методов  исследования  вопросов  информационной
безопасности. Разработайте предложения по их оптимизации.

5. Проанализируйте  состояние  безопасности  экономики  в  Российской  Федерации  в
настоящее время и разработайте предложения по ее улучшению.

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

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

8. Проанализируйте  демографическую  политику  Российской  Федерации.  Назовите
условия по улучшению демографической ситуации в РФ и дополнительных мерах по
поддержке многодетных семей. 

9. Раскройте  особенности  антропогенного  воздействия  на  окружающую  среду  в
современных условиях. Назовите условия их снижения до минимального уровня.
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10. Проанализируйте социальные причины терроризма. Назовите условия, при которых
происходит обострение проблемы терроризма.

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2

1. Охарактеризуйте структуру транспортного комплекса в Российской Федерации.

2. Каковы основные задачи обеспечения транспортной безопасности?

3. Какими принципами обеспечивается транспортная безопасность?

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

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

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

7. Назовите основные причины автомобильных аварий в Российской Федерации. 

8. Назовите меры по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте?

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

10. Каковы новые проблемы транспортной магистрали в Российской Федерации?

11. Каковы  основные  направления  совершенствования  системы  транспортной
безопасности в Российской Федерации? 

Перечень тем рефератов к Разделу 2

1. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации.

2. Структура транспортного комплекса России.

3. Принципы обеспечения транспортной безопасности.

4. Оперативное  руководство  процессом  обеспечения  транспортной  безопасности  в
Российской Федерации.

5. Механизмы  реализации  задач  в  области  обеспечения  транспортной  безопасности
России.

6. Интеллектуальная транспортная система города Москвы.

7. Пожары в лесах и на торфяниках.

8. Мое поведение при пожаре.

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

10. Предупреждение возникновения пожаров.

11. Проблемы обеспечения пожаробезопасности.

12. Методы и средства пожаротушения.

13. Психологическая помощь пострадавшим при пожаре.

14. Пожарная безопасность в туристическом походе.

28



Аналитические задания к Разделу 2

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

2. Охарактеризуйте  основные  проблемы  безопасность  жизнедеятельности.  Что
необходимо сделать в современных условиях для их решения? 

3. Раскройте  общую  характеристику  методов  исследования  вопросов  безопасности
жизнедеятельности. Разработайте предложения по их оптимизации

4. Охарактеризуйте  особенности  научного  исследования  социотехнического
взаимодействия в безопасности жизнедеятельности.  Что необходимо сделать для
их улучшения? 

5. Проанализируйте состояние окружающая социоприродной среды по месту Вашего
проживания и разработайте предложения по ее улучшению

6. Охарактеризуйте качество жизни и качество окружающей социоприродной среды.
Проанализируйте их взаимосвязь и назовите условия для их оптимизации. 

7. Охрана  окружающей  среды  как  основная  функция  государства.  Осуществите
анализ деятельности Российской Федерации в данной сфере в XXI веке.   

8. Осуществите анализ выполнения в Российской Федерации положений Концепции
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Что необходимо сделать
для ее реализации?

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

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

11. Проанализируйте  «Основы государственной  политики  в  области  экологического
развития  Российской Федерации на период до 2030 года».  Назовите  условия их
оптимального решения. 

12. Проанализируйте содержание Экологической Доктрины Российской Федерации и
разработайте предложения по ее реализации  

13. Осуществите  анализ  московского  региона  в  вопросах  безопасности  и  дайте
рекомендации по ее улучшению. 

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

15. Проанализируйте  влияние  социоприродных  факторов  на  организм  человека  и
разработайте предложения созданию разносторонней системы оздоровления. 

16. Охарактеризуйте принципы рационального использования природных ресурсов и
охраны  природы  и  проанализируйте  их  реализацию  в  Российской  Федерации  в
современных условиях.

17.  Проанализируйте социальные причины глобального социоэкономического кризиса в
мире и Российской Федерации. Что необходимо сделать человечеству для снижения
опасностей от его усиления?
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18. Охарактеризуйте  международную  миграцию,  её  причины  и  последствия.  Назовите
условия ее оптимального существования и функционирования.

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

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

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

Литература для самостоятельного изучения к  Разделам 1–2

Основная литература

1. Белов, С. В.  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей  среды
(техносферная безопасность): учебник для вузов / С. В. Белов. — 6-е изд., перераб. и
доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. —  638 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-16270-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530724.

2. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Е. А. Резчиков,
А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. —
639 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12794-2. — Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511426.

3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1: учебник
для  вузов /  Г. И. Беляков. —  4-е  изд. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. —
360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510832.

Дополнительная литература

1. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений:
учебник  и  практикум  для  вузов /  В. П. Соломин  [и  др.];  под  общей  редакцией
В. П. Соломина. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. —  399 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01400-6. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510839.

2. Каракеян,  В. И.  Безопасность  жизнедеятельность:  учебник и практикум для вузов /
В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт,  2023. —  313 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-05849-9.  —
Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/510519.

3. Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность: учебное пособие для вузов / Г. И. Беляков. —
Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 143 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-09831-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/512037.

4. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 3: учебник для
вузов /  Г. И. Беляков. — 4-е  изд.,  перераб.  и  доп. — Москва:  Издательство  Юрайт,
2023. —  484 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-12635-8.  —  Текст
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электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/518991.

3.3.  Методические  указания  к  самостоятельной  работе  по  дисциплине
(модулю)

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  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.

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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада) 

Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не

менее  5-и  литературных  источников  (монографий,  научных  статей  и  докладов)  по
выбранной теме.

Основные требования к оформлению:
Структура  доклада  (реферата):  1)  титульный  лист;  2)  содержание  (в  нем

последовательно  указываются  названия  пунктов  доклада  (реферата),  указываются
страницы,  с  которых  начинается  каждый  пункт);  3)  введение  (формулируется  суть
исследуемой  проблемы,  обосновывается  выбор  темы,  определяются  ее  значимость  и
актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада  (реферата),  дается  характеристика
используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает
исследуемый  вопрос);  5)  выводы  и  заключение  (подводятся  итоги  или  делается
обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4
(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура
шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до
14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее –
20  мм,  левое  -  25  мм.  Формат  абзаца:  полное  выравнивание  («по  ширине»).  Отступ
красной  строки  одинаковый  по  всему  тексту  –  15  мм.  Страницы  должны  быть
пронумерованы  с  учётом  титульного  листа  (на  титульном  листе  номер  страницы  не
ставится).  В  работах  используются  цитаты,  статистические  материалы.  Эти  данные
оформляются  в  виде сносок  (ссылок и  примечаний).  Внутритекстовые,  подстрочные и
затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат  (доклад)  сдается  в  бумажном  и  электронном  виде  (10  -  20  печатных
страниц).

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50%
заимствований) работа не принимается.
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Выполнение тестовых заданий

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям
изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе
изучения темы.

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
дисциплине  (модулю) является  зачет, который проводится  в устной или письменной
форме.

4.2.  Оценочные  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций

4.2.1.  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  (далее  –
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.

4.2.2.  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
дисциплине (модулю).

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

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

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (рефераты,
кейс-задания,  расчетные  задания  и  др.,  активное  участие  в  групповых  интерактивных
занятиях (дискуссии, деловые игры и др);

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

Для  планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются
следующие пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

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

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

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

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник  обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации
поставить  обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей
академической  задолженности  возможна  в  периоды  проведения  повторной
промежуточной аттестации.

4.2.3.  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 в Российском государственном социальном университете и
Положением  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по
основным  профессиональным  образовательным  программам  в  Российском
государственном социальном университете в действующей редакции.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
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Ответы обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале,  а  итоговая  оценка по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета.

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

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется
следующая шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) 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

4.3.  Перечень  заданий  для  проведения  текущей  и  промежуточной  оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного
контроля обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

Раздел  1. Человек и среда обитания

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

Вопросы рубежного контроля

Код контролируемой компетенции: УК-8  
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1. Опасность. Классификация опасности.

2. Характеристика угроз человеку в древнем мире.

3. Характеристика угроз человеку в современном мире.

4. Место безопасности в системе потребностей человека.

5. Принципы безопасности жизнедеятельности.

6. Признаки безопасности жизнедеятельности.

7. Классификация рисков.

8. Классификация опасностей.

9. Классификация угроз.

10. Типы высшей нервной деятельности. Их физиологическая основа.

11. Система крови. Основные функции крови.

12. Газообмен и транспорт газов в организме человека.

13. Терморегуляция (химическая, физическая) организма человека.

14. Обмен веществ. Функции белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов
для организма. 

15. Системы организма в адаптации к различным условиям внешней среды.

16. Общественное здоровье: основные показатели.

17. Определение понятий (здоровье, болезнь, физическое развитие).

18. Численность  и  состав  населения.  Плотность  населения.  Механическое  и
естественное движение населения. 

19. Смертность населения и её причины. 

20. Современные тенденции в состоянии здоровья населения России.

21. Международные  организации,  изучающие  здоровье  населения  и  окружающую
среду.

22. Физическое развитие, его показатели.

23. Природные  опасности:  классификация,  защита,  рекомендации  населению  при
угрозе.

24. Химические  опасности:  классификация.  Защита  от  загазованности  атмосферы  и
помещений.

25. Биологические опасности. Профилактика заболеваемости.

26. Техногенные опасности. Классификация.

27. Механические опасности. Профилактика травматизма.

28. Механические колебания. Защита от вибрации.

29. Шум. Воздействие на организм. Защита от шума.

30. Инфразвук. Воздействие на организм. Защита от инфразвука.

31. Ультразвук. Воздействие на организм. Защита от ультразвука.

32. Электробезопасность. Средства защиты.

33. Статическое электричество. Защита от статического электричества.

34. Молниезащита. Рекомендации населению по поведению при грозе.
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35. Электромагнитные поля (далее-ЭМП). Воздействие на организм. Защита от ЭМП.

36. Организация рабочего места при работе с персональными электро-
вычислительными машинами (далее-ПЭВМ).

37. Лазерное излучение. Защита от действия лазерного излучения.

38. Освещение рабочего места: виды, норма освещенности, требования безопасности.

39. Ионизирующее излучение. Защита от излучений.

40. Гражданская оборона. Службы гражданской обороны.

41. РСЧС. Задачи РСЧС.

42. Классификация чрезвычайных ситуаций.

43. Действия населения по защите в условиях ЧС.

44. Действия населения в зоне химического поражения.

45. Действия населения при пожарах и взрывах.

46. Методы и средства пожаротушения.

47. Действия населения в зоне ЧС биологического характера.

48. Основные способы и средства защиты населения.

49. Коллективные и индивидуальные средства защиты.

50. Понятие предупреждение ЧС, ликвидация ЧС.

51. Неблагоприятные факторы среды обитания.

52. Профилактические мероприятия по защите от опасностей.

53. Основные мероприятия по подготовке к защите и защита населения от опасностей, 
возникающих вследствие ведения военных действий. 

54. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

55. Действия населения при эвакуации и рассредоточении. 

56. Действия населения при проведении инженерной защиты людей и территорий. 

57. Действия населения при проведении радиационной и химической защиты. 

58. Обеспечение пожарной безопасности в условиях военных конфликтов. 

59. Установление ограничений на свободу передвижения по территории, введение на 
ней особого режима въезда и выезда. 

60. Усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной
охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и 
функционирование транспорта. 

61. Установление особого порядка, приобретения и распределения продовольствия и 
предметов первой необходимости. 

62. Запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, а 
также иных массовых мероприятий. 

63. Запрещение забастовок и иных способов прекращения деятельности организаций. 

64. Ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.

Раздел  2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
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Вопросы рубежного контроля

Код контролируемой компетенции: УК-8

1. Общая  характеристика  социальной  безопасности  и  классификация  социальных
опасностей.

2. Виды  и  причины  возникновения  социальных  конфликтов.
Толпа и её виды. Правила поведения в толпе.

3. Информационная война и способы её ведения.
4. Вооруженные  конфликты  и  правила  поведения  в  зоне  боевых  действий.

Что такое гражданская и религиозная война.
5. Раскройте смысл понятий «геноцид», «экоцид», «экстремизм». 
6. Опасности  социального  характера  связаны  с  глобальными  проблемами

современности (угрозы социальной безопасности человека в современном мире). 
7. Терроризм и его современные особенности. 
8. Духовная  безопасность  как  условие  обеспечения  социальной  безопасности

человека в современной России. 
9. Правила  поведения  человека  при  угрозе  террористического  акта  и  захвате

заложников.
10. Правила поведения населения при радиационной и химической атаке.
11. Определение ПДК и ПДУ.
12. Производственные вредности, классификация. 
13. Критерии  оценки  напряженности  труда.  Умственный  труд,  его  особенности,

классификация, профилактика утомления.
14. Активный отдых; его значение для повышения работоспособности.
15. Особенности  работы  в  условиях  охлаждающего  микроклимата.  Изменения  в

организме. Профилактика переохлаждений.
16. Шум как профессиональная вредность. 
17. Электромагнитные волны диапазона радиочастот как профессиональная вредность.
18. Работа  в  условиях  повышенного  воздушного  давления;  влияние  на  организм.

Кессонная болезнь. Профилактика.
19. Освещение. 
20. Средства индивидуальной защиты.
21. Ближайшие  и  отдаленные  последствия  действия  производственных  ядов  на

организм работающих. Профилактика.
22. Профессиональный риск. Методы оценки.
23. Управление безопасностью жизнедеятельности в РФ. 
24. Основные направления системы управления безопасности жизнедеятельности.
25. Средства управления БЖД.
26. Целевые подсистемы системы управления безопасности жизнедеятельности.
27. Основополагающие принципы обеспечения безопасности.
28. Основные методы управления безопасностью.
29. Организационные принципы управления безопасностью.
30. Силы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
31. Внутренняя безопасность России, сущность, структура, состояние и перспективы

развития.
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируемой

компетенций

Вопросы /задания

УК-8
1. Опасность. Классификация опасности.

2. Характеристика угроз человеку в древнем мире

3. Характеристика угроз человеку в современном мире

4. Место безопасности в системе потребностей человека

5. Принципы безопасности жизнедеятельности

6. Признаки безопасности жизнедеятельности

7. Классификация рисков

8. Классификация опасностей

9. Классификация угроз

10. Типы высшей нервной деятельности. Их физиологическая 
основа.

11. Система крови. Основные функции крови.

12. Газообмен и транспорт газов в организме человека.

13. Терморегуляция (химическая, физическая) организма человека

14. Обмен веществ. Функции белков, жиров, углеводов, 
витаминов, микроэлементов для организма. 

15. Системы организма в адаптации к различным условиям 
внешней среды.

16. Общественное здоровье: основные показатели

17. Определение понятий (здоровье, болезнь, физическое 
развитие)

18. Численность и состав населения. Плотность населения. 
Механическое и естественное движение населения. 

19. Смертность населения и её причины. 

20. Современные тенденции в состоянии здоровья населения 
России

21. Международные организации, изучающие здоровье населения 
и окружающую среду

22. Физическое развитие, его показатели

23. Природные опасности: классификация, защита, рекомендации 
населению при угрозе.

24. Химические опасности: классификация. Защита от 
загазованности атмосферы и помещений.

25. Биологические опасности. Профилактика заболеваемости.

26. Техногенные опасности. Классификация.
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27. Механические опасности. Профилактика травматизма.

28. Механические колебания. Защита от вибрации.

29. Шум. Воздействие на организм. Защита от шума.

30. Инфразвук. Воздействие на организм. Защита от инфразвука.

31. Ультразвук. Воздействие на организм. Защита от ультразвука.

32. Электробезопасность. Средства защиты.

33. Статическое электричество. Защита от статического 
электричества.

34. Молниезащита. Рекомендации населению по поведению при 
грозе.

35. Электромагнитные поля. Воздействие на организм. Защита от 
ЭМП.

36. Организация рабочего места при работе с ПЭВМ.

37. Лазерное излучение. Защита от действия лазерного излучения.

38. Освещение рабочего места: виды, норма освещенности, 
требования безопасности.

39. Ионизирующее излучение. Защита от излучений.

40. Гражданская оборона. Службы гражданской обороны.

41. РСЧС. Задачи РСЧС.

42. Классификация чрезвычайных ситуаций.

43. Действия населения по защите в условиях ЧС.

44. Действия населения в зоне химического поражения.

45. Действия населения при пожарах и взрывах.

46. Методы и средства пожаротушения.

47. Действия населения в зоне ЧС биологического характера.

48. Основные способы и средства защиты населения.

49. Коллективные и индивидуальные средства защиты.

50. Понятие предупреждение ЧС, ликвидация ЧС.

51. Неблагоприятные факторы среды обитания.

52. Профилактические мероприятия по защите от опасностей.

53. Общая характеристика социальной безопасности и 
классификация социальных опасностей.

54. Виды и причины возникновения социальных конфликтов.
Толпа и её виды. Правила поведения в толпе.

55. Информационная война и способы её ведения.

56. Вооруженные конфликты и правила поведения в зоне боевых 
действий.
Что такое гражданская и религиозная война.

57. Раскройте понятия геноцид, экоцид, экстремизм. 

58. Опасности социального характера связаны с глобальными 
проблемами современности. (Угрозы социальной 
безопасности человека в современном мир). 

59. Терроризм и его современные особенности. 

60. Духовная безопасность как условие обеспечения социальной
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безопасности человека в современной России. 

61. Правила поведения человека при угрозе террористического 
акта и захвате заложников.

62. Правила поведения населения при радиационной и 
химической атаке.

63. Определение ПДК и ПДУ.

64. Производственные вредности, классификация. 

65. Критерии оценки напряженности труда. Умственный труд, его
особенности, классификация, профилактика утомления.

66. Активный отдых; его значение для повышения 
работоспособности.

67. Особенности работы в условиях охлаждающего 
микроклимата. Изменения в организме. Профилактика 
переохлаждений.

68. Шум как профессиональная вредность. 

69. Электромагнитные волны диапазона радиочастот как 
профессиональная вредность. 

70. Работа в условиях повышенного воздушного давления; 
влияние на организм. Кессонная болезнь. Профилактика.

71. Освещение. 

72. Средства индивидуальной защиты 

73. Ближайшие и отдаленные последствия действия 
производственных ядов на организм работающих. 
Профилактика.

74. Профессиональный риск. Методы оценки

75. Управление безопасностью жизнедеятельности в РФ. 

76. Основные направления системы управления безопасности 
жизнедеятельности.

77. Средства управления БЖД.

78. Целевые подсистемы системы управления безопасности 
жизнедеятельности.

79. Основополагающие принципы обеспечения безопасности.

80. Основные методы управления безопасностью.

81. Организационные принципы управления безопасностью.

82. Силы и средства обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

83. Внутренняя безопасность России, сущность, структура, 
состояние и перспективы развития.

Код контролируемой компетенции: УК-8.
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература

1. Белов, С. В.  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей  среды
(техносферная безопасность) : учебник для вузов / С. В. Белов. — 6-е изд., перераб. и
доп. —  Москва  Издательство  Юрайт,  2023. —  638 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-16270-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530724.

2. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Е. А. Резчиков,
А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва Издательство Юрайт, 2023. —
639 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12794-2. — Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511426 .

3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1: учебник
для  вузов /  Г. И. Беляков. —  4-е  изд. —  Москва  Издательство  Юрайт,  2023. —
360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/5108323.

5.1.2. Дополнительная литература

5. Безопасность  жизнедеятельности  для  педагогических  и  гуманитарных
направлений: учебник и практикум для вузов / В. П. Соломин [и др.]; под общей
редакцией  В. П. Соломина. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. —  399 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-01400-6.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510839.

6. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельность: учебник и практикум для вузов /
В. И. Каракеян,  И. М. Никулина. —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва:
Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
05849-9.  — Текст:  электронный //  Образовательная платформа Юрайт [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/510519.

7. Беляков,  Г. И.  Пожарная  безопасность:  учебное  пособие  для  вузов /
Г. И. Беляков. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. —  143 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-09831-0.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512037.

8. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 3: учебник
для  вузов /  Г. И. Беляков. —  4-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва:  Издательство
Юрайт,  2023. —  484 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-12635-8.  —
Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/518991.
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5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.3.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов
дисциплины  (модуля)  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.
Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций  и  занятий  семинарского
типа (практических занятий).

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
предыдущей лекции;
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− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях
лекционной тетради;

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

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа заключается в следующем.

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 во время проведения практического занятия.

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, ознакомление
с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется  индивидуальный
отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается  преподавателю.
Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждой
лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при
проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к  зачету.  При  получении
неудовлетворительных результатов  обучающийся  имеет право в  дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса
по дисциплине (модулю)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.
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5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 
том числе отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена

специализированной  мебелью  (стол  для  преподавателя,  парты,  стулья,  доска  для
написания  мелом);  техническими  средствами  обучения  (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран, имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная  аудитория  для  занятий  семинарского  типа:  оснащена
специализированной  мебелью  (стол  для  преподавателя,  парты,  стулья,  доска  для
написания  мелом);  техническими  средствами  обучения  (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
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(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются  различные образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых
и ролевых игр,  разбора  конкретных  ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) предусмотрено  применением  электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную
работу  преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  в  синхронном  и  асинхронном
режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения  возможностей  компьютерных
технологий  (электронная  почта,  электронный  учебник,  тестирование,  вебинар,
видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися
теоретических  знаний  о  средствах,  методах  и  организационных  формах  физической
культуры с  последующим  применением  в  профессиональной  сфере  и  практических
навыков  (формирование)  по  удовлетворению  особых  образовательных  потребностей
различных  групп  населения,  направленных  на  повышение  уровня  их  социальной
адаптации и реабилитации, обеспечения здорового образа жизни. 

Задачи дисциплины (модуля):
1. осваивать  системы  знаний  о  значимости  физической  культуры  и  её  роли  в

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, а также социально –
биологических,  психолого-педагогических  основах  физической  культуры  и  здорового
образа жизни;

2. развивать у студентов знания о роли физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;

3. формировать  готовность  применять  спортивные  и  оздоровительные
технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в
процессе обучения, и дальнейшей профессиональной деятельности.

4. приобретать личный опыт повышения двигательных и функциональных
возможностей  в обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессиональной деятельности и быту;

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  специалитета соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций.

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций: УК-7, ОПК-3 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен
демонстрировать следующие результаты:

Категория
компетенций (при

наличии)

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том
числе 
здоровьесбережение
)

УК-7
Способен 
поддерживать 
должный уровень
физической 
подготовленности
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессионально
й деятельности

УК-7.1. 
Понимает влияние 
оздоровительных 
систем физического 
воспитания на 
укрепление 
здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний 
УК-7.2. Соблюдает 

Знать:
Основы физической 
подготовки, 
необходимой для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности
Уметь:
Использовать основы



нормы здорового 
образа жизни в 
различных 
жизненных 
ситуациях и в 
профессиональной 
деятельности. 
УК-7.3. Выполняет 
комплексы 
оздоровительной или
адаптивной 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности.

физической 
культуры для 
осознанного выбора 
и применения 
здоровьесберегающи
х технологий с 
учетом внутренних и
внешних условий 
реализации 
конкретной 
профессиональной 
деятельности
Имеет опыт: 
Владеет должным 
уровнем 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности и 
соблюдает нормы 
здорового образа 
жизни. 

ОПК-3. 

Способен к 
противодействию
применения 
допинга в спорте 
и борьбе с ним

ОПК-3.1. Знает
понятие  допинга,
историю  борьбы  с
допингом  в  спорте,
общие  принципы
борьбы  с  допингом,
ущерб,  наносимый
допингом  идее
спорта.
ОПК-3.2.
Ориентируется  в
положениях
нормативных  актов,
регулирующих
принципы  борьбы  с
допингом, процедуру
допинг-контроля,
правовые
последствия
применения допинга
ОПК-3.3. Знает
правила спортивного
поведения,  важность
антидопингового
образования

Знать:
Актуальные
антидопинговое
законодательство
Российской
Федерации;
Современные
просветительские
программы  по
профилактике
применения допинга
в  физкультурно-
спортивной
деятельности.
Уметь:
Самостоятельно
разрабатывать
содержание лекций с
занимающимися  о
вреде допинга;
Самостоятельно
разрабатывать
содержание
разъяснительной
работы  по
профилактике
применения допинга
в  физкультурно-
спортивной
деятельности.
Имеет  опыт:



Проведения
информационных  и
профилактических
антидопинговых
мероприятий  с
привлечением
заинтересованных
лиц;  изучения
международных
антидопинговых
программ,
документов
международных
организаций  по
вопросам
противодействия
применению
допинга  в  спорте;
изучения
нормативной  базы
международных
организаций  по
вопросам
противодействия
допингу в спорте

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1 2

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

36 36

Лекционные занятия 4 4

Практические занятия 32 32

Самостоятельная работа обучающихся 27 27

Контроль промежуточной аттестации 9 9

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72



2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

Модуль 1 (Семестр 1)

Раздел 1. Основы 
физической культуры и 
здорового образа жизни

32 14 18 2 16 0 0

Тема 1.1. Физическая 
культура в общекультурной
и профессиональной 
подготовке студентов 

8 4 4 4

Тема 1.2. Социально-
биологические основы 
физической культуры

8
4 4 4

Тема 1.3 Основы здорового 
образа жизни

8 4 4
4

Тема 1.4 Физическая 
тренировка в обеспечении 
здоровья

8 2 6 2 4

Раздел 2. Основы 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями

31 13 18 2 16



Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

Тема 2.1. Средства и 
методы физической 
культуры в регулировании 
работоспособности

10 4 6 2 4

Тема 2.2. Общая 
физическая и специальная 
подготовка

7 3 4 4

Тема 2.3 Современные 
оздоровительные 
технологии. Особенности 
организации студенческого 
спорта

6 2 4 4

Тема 2.4 Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями

8 4 4 4

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

9

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет

Общий объем, часов 72 27 36 4 32



2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1.  ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ 

Перечень изучаемых элементов содержания

Физическая  культура,  физическое  воспитание,  физическая  подготовленность,
двигательная  подготовленность,  профессионально-прикладная  подготовка,  спорт,
средства физической культуры, методы физической культуры, компоненты физической
культуры. Организм,  физиологические  функции,  физической  развитие,  физическая
работоспособность, гипоксия, умственная работоспособность, утомление, биологические
ритмы,  внешняя  среда.  Здоровый  образ  жизни,  критерии  здоровья,  образ  жизни,
самооценка,  адаптация,  регенерация,  экология,  генетика.  Тренировка,  кровообращение,
дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии, устойчивость, тренированность. 

Тема  1.1.  Физическая  культура  в  общекультурной  и  профессиональной
подготовке студентов культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов

Перечень изучаемых элементов содержания

Физическая  культура,  физическое  воспитание,  физическая  подготовленность,
двигательная  подготовленность,  профессионально-прикладная  подготовка,  спорт,
средства физической культуры, методы физической культуры, компоненты физической
культуры.

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры

Перечень изучаемых элементов содержания

Организм,  физиологические  функции,  физической  развитие,  физическая
работоспособность, гипоксия, умственная работоспособность, утомление, биологические
ритмы, внешняя среда.

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни

Перечень изучаемых элементов содержания

Здоровый  образ  жизни,  критерии  здоровья,  образ  жизни,  самооценка,  адаптация,
регенерация, экология, генетика 

Тема 1.4 Физическая тренировка в обеспечении здоровья 

Перечень изучаемых элементов содержания

Тренировка, кровообращение, дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии,
устойчивость, тренированность. 



ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия: 

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Цель работы: научиться проводить соматометрическое обследование
Приборы и оборудование: ростомер, весы, сантиметровая лента
Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу 1

Таблица 1 - Соматометрические методы

Признаки
Семестры

1 2 3 4 5 6 7 8

Длина тела, см
сидя

стоя

Масса тела, кг

Окружность
грудной клетки, см

Пауза

Вдох

Выдох

Размах

О
к

р
уж

н
ос

ть
, с

м

плеча
Напряж.

Расслаб.

Предплечье

Талии

Бёдер

Бедра

Голени

Запястья

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – доклад (письменно-устный ответ).

Примерный перечень тем докладов:



1. Физическое  развитие,  физическое  совершенство.  Физическая  подготовка  и
двигательная активность человека.

2. Физическая  культура  как  учебная  дисциплина  высшего  профессионального
образования и ее задачи.
3. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в
формировании здорового образа жизни.
4. Чем  характеризуются  понятия:  физическая  культура,  спорт,  физическое
воспитание,  физическое  совершенство,  физическая  рекреация,  физическое  развитие,
физическая подготовка, физическое упражнение;
5.  Что отражает понятие «компоненты физической культуры»;
6.  Что относится к понятию «массовый спорт» и «спорт высших достижений» и в чем
их различие.
7. Чем характеризуется взаимосвязь физической и умственной работоспособности.
8.  Биологические ритмы и их влияние на работоспособность.
9.  Внешняя среда и ее влияние на здоровье человека.
10. Гипокинезия и гиподинамия как проблемы современного общества.
11. Чем характеризуется здоровый образ жизни. 
12. Алкоголизм и его причины.
13.  Курение и его причины.
14. Роль здорового образа жизни в сохранении здоровья.
15. Здоровье в иерархии потребностей человека.
16. Чем характеризуется тренированность. 
17. Как можно оценить тренированность.
18. Какие  изменения  происходят  в  системе  кровообращения  под  влиянием
тренированности.
19. Какие изменения происходят в системе дыхания под влиянием тренированности.
20. Как физическая нагрузка влияет на нервную систему. 

РАЗДЕЛ  2.  ОСНОВЫ  САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ  ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ

Перечень изучаемых элементов содержания

Труд  студента,  психофизическая  работоспособность,  средства  физической  культуры,
методы  физической  культуры,  средство  профилактики,  средства  коррекции.  Средства
физического  воспитания,  методы  физического  воспитания,  физические  качества,
психические  качества,  интенсивность  нагрузок,  общая  физическая  подготовка,
специальная физическая подготовка.  Аэробика,  фитнес,  фитбол-аэробика,  бодибилдинг,
калланетик,  дыхательная  гимнастика,  йога,  шейпинг,  гиревой  спорт.  Двигательная
активность,  мотивация,  формы  занятий,  содержание  занятий,  гигиена  занятий,
определение нагрузки, самоконтроль.

Тема  2.1. Средства  и  методы  физической  культуры  в  регулировании
работоспособности

Перечень изучаемых элементов содержания

Труд  студента,  психофизическая  работоспособность,  средства  физической  культуры,
методы физической культуры, средство профилактики, средства коррекции.

Тема 2.2. Общая физическая и специальная подготовка



Перечень изучаемых элементов содержания

Средства физического воспитания, методы физического воспитания, физические качества,
психические  качества,  интенсивность  нагрузок,  общая  физическая  подготовка,
специальная физическая подготовка.

Тема  2.3. Современные  оздоровительные  технологии.  Особенности  организации
студенческого спорта

Перечень изучаемых элементов содержания

Аэробика, фитнес, фитбол-аэробика, бодибилдинг, калланетик, дыхательная гимнастика,
йога, шейпинг, гиревой спорт.

Тема 2.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Перечень изучаемых элементов содержания

Двигательная  активность,  мотивация,  формы  занятий,  содержание  занятий,  гигиена
занятий, определение нагрузки, самоконтроль.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2

Тема практического занятия. 

Современные оздоровительные технологии. Особенности организации студенческого
спорта

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Цель работы: научиться проводить оценку функционального состояния сердечно-

сосудистой и нервной систем организма.
Приборы и оборудование: секундомер
Ход  работы:  полученные  результаты  занести  в  тетрадь  и  написать  выводы  по

каждому испытуемому.

Ортостатическая проба или проба с изменением положения тела предназначена для
проведения оценки функционального состояния сердечно-сосудистой и нервной систем.
Она отражает устойчивость вегетативной нервной системы (ВНС) к различным факторам
и  проявляется  в  изменении  частоты  сердечных  сокращений  (ЧСС).  Среди
неблагоприятных  факторов  можно  назвать  атмосферное  давление  и  его  перепады,
эмоциональное состояние, утомление, перетренированность и др. 

Отклик сердечно-сосудистой системы на изменение положения тела проявляется в
выполнении упражнений на силу и..т.д..

Алгоритм выполнения задания

Ортостатическую  пробу  лучше  проводить  утром  перед  зарядкой  или  в  другое
время дня до еды. Основное правило: проводить пробу в одни и те же часы суток. Проба
предусматривает  изучение  реакции  сердечно-сосудистой  системы  при  изменении
положения  тела  обследуемого  от  горизонтального  к  вертикальному,  путем  активного
вставания и в процессе пребывания в вертикальном положении (ортостаза).  Реакция на
вставание изучается посредством регистрации ЧСС. 



Задание выполняется в группе, состоящей из трех человек. 

Один из испытуемых находится в положении лежа в состоянии покоя в течение 5-7
минут. На последней минуте измеряется ЧСС с помощью пальпаторного метода, далее
надо встать и отдохнуть стоя одну минуту и подсчитать  пульс в положении стоя за 1
минуту.

По  разнице  между  частотой  пульса  лежа  и  стоя  судят  о  реакции  сердечно-
сосудистой системы на нагрузку при изменении положения тела. Это позволяет оценивать
функциональное состояние регуляторных механизмов и дает некоторое представление о
тренированности организма. 

Полученные результаты обрабатываются и интерпретируются.

Разница  от  0  до  12 ударов свидетельствует  о  хорошей  физической
тренированности  18-25 ударов -  показатель  отсутствия  физической  тренированности.

Разница  более  25  ударов свидетельствует  о  переутомлении  или  заболевании,  в
таких случаях следует обратиться к врачу.

За норму принято значение 20 ударов в минуту. 

Выводы



Тема практического занятия 2

Средства и методы физической культуры в регулировании работоспособности.

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Цель  работы: научиться  заполнять  показатели  самоконтроля  физического  развития  и

подготовленности
Приборы и оборудование: весы
Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу 3(образец)

Таблица 2 - Дневник самоконтроля

№
п/п

Показатели
самоконтроля

Дата наблюдения и состояние (оценка)

05.12.20… 06.12.20… Общее

1 Самочувствие хорошее хорошее

2 Настроение хорошее удовлетворительное

3 Сон 8 час.,
хороший

7 час., беспокойный

4 Аппетит хороший пониженный

5 Активность хорошая удовлетворительная

6 Желание 
тренироваться

большое безразличное

7 Болевые ощущения нет в мышцах передней
поверхности бедра

ЧСС в минуту:

8 а) после сна, в 
положении лёжа

60 уд/мин 60 уд/мин

9 б) через 1 мин после 
вставания с постели

70 уд/мин 75 уд/мин

10 в) разница 
(ортостатическая 
проба)

10 уд/мин 15 уд/мин

11 Масса тела 65,1 кг 64,3 кг

12 Частота дыхания в 
покое

16 раз/мин 16 раз/мин

13 Нарушения режима Нет Нет

14 Двигательная 
активность

12.500 шагов
+ тренировка 

8000 шагов



№
п/п

Показатели
самоконтроля

Дата наблюдения и состояние (оценка)

05.12.20… 06.12.20… Общее

1,5 час.

Результаты и их обсуждение

Выводы

Рекомендации

Тема практического занятия 3. 

Общая физическая и специальная подготовка

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Метод исследования функционального состояния дыхательной системы: проба Штанге и

проба Генчи.
Цель работы  :   научиться исследовать функциональное состояние дыхательной системы.
Приборы и оборудование: секундомер.

 Ход работы: использовать критерии оценки задержки дыхания на вдохе и выдохе (таблица
5), занести в таблицу 4.

Проба Штанге предполагает задержку дыхания на вдохе.
Техника  выполнения:  В положении сидя производится  глубокий,  но не  максимальный

вдох. 
Проба Генчи предполагает задержку дыхания на выдохе.
Техника  выполнения:  В положении сидя производится  глубокий,  но не  максимальный

выдох. 
В момент задержки дыхания нос заживается пальцами.
Тестирование проводится в группе из трех человек. 

Таблица 3 - Время задержки дыхания на вдохе и выдохе

Показатель

Время задержки дыхания, секунды

Испытуемый 1 Испытуемый 2 Испытуемый 3

Проба Штанге

Проба Генчи

Оценочные средства 

Таблица 4 - Критерии оценки задержки дыхания на вдохе и выдохе
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Проба Штанге Проба Генчи

Оценка

Юноши Девушки Юноши Девушки

90 сек. 80 сек. 45 сек. 35 сек. Отлично

80-89 сек 70-79 сек. 40-44 сек 30-34 сек. Хорошо

50-79 сек. 40-69 сек. 30-39 сек. 20-29 сек. Удовлетворительно

Менее 50 сек. Менее 40 сек. Менее 30 сек. Менее 20 сек. Неудовлетворительно

Результаты и их обсуждение

Выводы

Рекомендации

Тема практического занятия 4. 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Цель работы  :   научиться оценивать уровень физической работоспособности по методике

Гарвардского СТЕП-ТЕСТА.
Приборы и оборудование: секундомер.
Ход  работы: Тестирование  проводится  в  группе  из  трех  человек.  Один  тестируется,

другой осуществляет подсчет восхождений, третий фиксирует показания пульса по секундомеру,
результаты  тестирования  и  вычислений  заносятся  в  табл.  11,  полученные  показатели
испытуемых  сравнить  с  критериями  оценки  физической  работоспособности  по  гарвардскому
степ-тесту по таблице 12, написать выводы и рекомендации.

Продолжительность физической нагрузки – 5 минут.
Физическая нагрузка: подъём на ступеньку высотой 43-50 см.
Скорость выполнения задания: 30 подъемов в минуту.
Техника выполнения – подъём на ступеньку и опускание на пол производится с одной и

той же ноги. На ступеньке положение вертикальное с выпрямленными ногами. 
Физическое упражнение выполняется под метроном с темпом 120 уд./мин.
Через пять минут после выполнения упражнения (30 восхождений) испытуемый отдыхает

одну минуту в положении сидя.
Измеряемые показатели:
1) ЧСС:
- через минуту после физической нагрузки в положении сидя (А);
- через две минуты после физической нагрузки в положении сидя (В).
- через три минуты после физической нагрузки в положении сидя (С).
2) Индекс гарвардского степ-теста (ИГСТ) вычисляют по формуле: 
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ИГСТ=
300∗100
(А+В+С )

∗2

 Таблица  5  -  Изменение  частоты  сердечных  сокращений  после  пятиминутной
физической нагрузки

Время снятия показаний

пульсоксиметра, минуты

ЧСС, уд./мин.

Испытуемый 1 Испытуемый 2 Испытуемый 3

через минуту после выполнения 
упражнения

через две минуты после выполнения 
упражнения

через три минуты после выполнения 
упражнения

ИГСТ

Оценочные средства 

Таблица 6 - Критерии оценки физической работоспособности по гарвардскому степ-тесту

Критерий Оценка

менее 55 Слабая 

55-64 Ниже средней

65-79 Средняя

80-89 Хорошая 

90 и более Отличная

Результаты и их обсуждение
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Выводы
Рекомендации

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

Форма рубежного контроля – сдача контрольных нормативов.

Примерный перечень контрольных нормативов:
1. Бег 100 м. (мальчики, девочки)
2. Бег 500 м. (девочки)
3. Бег 1000 м. (мальчики)
4. Прыжок в длину с места, см.
5. Подтягивание в висе на высокой перекладине (кол-во раз) (муж.). 
6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание) (кол-во раз) (жен.)

Основные требования к сдаче контрольных нормативов:

Тест 1 – бег 100 м по правилам соревнований по легкой атлетике. Время фиксируется со
старта с точностью до 0,1 сек. Разрешается бежать с высокого старта.

Тест  2  –  бег  500  м или  1000  м по  беговой  дорожке  стадиона  или  по  дорожке  с
асфальтовым или грунтовым покрытием. Результат фиксируется с точностью до 1 сек.

Тест 3 – прыжок в длину с места (см). Исходное положение: стоя, ступни параллельно
перед  линией  отталкивания.  После  размахивания  руками,  туловищем  и  сгибанием  ног
производится  активное  отталкивание  с  двух  ног  и  осуществляется  прыжок  вперед-вверх.
Результат оценивается из трех попыток (лучший) с точностью до 2 см.

Тест 4 – подтягивание в висе на высокой перекладине (кол-во раз) (муж.). Студент
принимает положение виса (хват сверху), подтягивает тело к перекладине до уровня подбородка
(не касаясь ее), а затем возвращается в исходное положение. Упражнение выполняется плавно,
без  рывков.  Сгибание  и разгибание  рук в  упоре  лежа на полу (отжимание)  (кол-во раз)
(жен.) выполняется до касания грудью пола, не нарушая прямой линии тела, а разгибание – до
полного выпрямления рук, при сохранении линии – голова-туловище-ноги.

Методика оценивания результатов тестирования и определения итоговой
оценки по РАЗДЕЛУ 2 дисциплины «Физическая культура и спорт».

Результаты  выполнения  каждого  контрольного  упражнения  (теста)  оцениваются  в
зачетных баллах от 1 до 25 по шкале оценок.

Итоговая оценка по физической культуре (очное, очно-вечернего и заочного отделения)
выставляется  по  100  балльной  системе  оценок  и  определяется  как  сумма  зачетных  баллов,
полученных студентом при выполнении четырех контрольных упражнений. 

 Таблица 7
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Общая физическая подготовленность

К-во
балл
ов

Бег 100м
(сек)

кросс Прыжки в длину с
места (см)

Подтягивание (м)
или отжимание (ж)

(раз)
1000 м

(мин, сек)
500 м
(мин,
сек)М Ж М Ж М Ж М Ж

25 13.2 15.9 3,10 2.00 255 195 16 16
20 13.5 16.2 3,15 2.10 245 185 15 12
15 13.8 16.5 3,20 2.20 235 175 13 10
10 14.1 16.8 3,25 2.30 225 165 10 8
5 14.5 17.1 3,30 2.35 215 155 7 6
1 15.0 17.6 3,35 2.40 200 150 5 5

Рубежный контроль 2.

Форма рубежного контроля – доклад (письменно-устный ответ).

Примерный перечень тем докладов:
1. Использование упражнений-тестов для оценки функционального состояния, физической

подготовленности  и  физического  развития  организма  с  учетом  данных  врачебного
контроля и самоконтроля.

2. Методика  проведения  комплексов  упражнений,  применяемых  при  различных
заболеваниях. Разработать примерный комплекс упражнений при заболевании (по выбору
обучающегося)

3. Выявление и устранение ошибок в технике выполнения упражнений.
4. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной

физической подготовки. 
5. Проблема допинга в современном обществе.
6. История злоупотребления психоактивными веществами. 
7. Что называют допингом?
8. Основные причины употребления допинга.
9. Физическая и психологическая зависимость от допинга.
10. Место углеводов в системе человеческого организма.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (семестр 1)

Раздел 1. Основы 
физической культуры и
здорового образа жизни

14 Самостоятельное изучение 
материала раздела, выполнение 
расчетно-практических заданий по 
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темам

Раздел 2. Основы 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями

13 Самостоятельное изучение 
материала раздела, выполнение 
расчетно-практических заданий по 
темам

Общий объем по 
модулю/семестру, 
часов

27

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

27

3.2. Задания для самостоятельной работы

При самостоятельном изучении разделов дисциплины необходимо подготовить реферат на 
выбранные темы из каждого раздела и предоставить на учебном занятии преподавателю.

При выполнении задания в форме реферата следует придерживаться следующей структуры:
Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме (проблеме).
Критерии оценивания:
1. Оглавление
2. Введение.  Во введении дать  обоснование  выбора темы,  раскрыть  проблематику  выбранной

темы (объем 1 – 2 с).
3. Основная  часть.  Привести  и  аргументировать  основные  тезисы  каждого  произведения.

Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать ее (объем 5 –
7 с).

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 2 с).
5. Список реферируемой литературы. 
Включая титульный лист, размер шрифта 14,  Times new Roman, интервал между строк -
1,5, абзац-1,25. 

Перечень тем рефератов для самостоятельной работы к Разделу 1.

1.  Чем  характеризуются  понятия:  физическая  культура,  спорт,  физическое
воспитание, физическое совершенство, физическая рекреация, физическое развитие, физическая
подготовка, физическое упражнение;

2.  Что отражает понятие «компоненты физической культуры»;
3.  Что относится к понятию «массовый спорт» и «спорт высших достижений» и в чем

их различие.
4. Чем характеризуется взаимосвязь физической и умственной работоспособности.
5.  Биологические ритмы и их влияние на работоспособность.
6.  Внешняя среда и ее влияние на здоровье человека.
7. Гипокинезия и гиподинамия как проблемы современного общества.
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8. Чем характеризуется здоровый образ жизни. 
9. Алкоголизм и его причины.
10.  Курение и его причины.
11. Роль здорового образа жизни в сохранении здоровья.
12. Здоровье в иерархии потребностей человека.
13. Чем характеризуется тренированность. 
14. Как можно оценить тренированность.
15. Какие  изменения  происходят  в  системе  кровообращения  под  влиянием

тренированности.
16. Какие изменения происходят в системе дыхания под влиянием тренированности.
17. Как физическая нагрузка влияет на нервную систему. 

18. Физическая культура в системе общечеловеческой культуры. 
19. Ценностный компонент базовой физической культуры студента.
20. Деятельностный компонент базовой физической культуры студента.
21. Роль  общекультурных компетенций в формировании бакалавра  по  направлению

подготовки Физическая культура.

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.

Вопросы для самоподготовки:
1. Дать  определение  понятий:  «Физическая  культура,  двигательная  подготовленность,

спорт». 
2. Физическое воспитание, физическое совершенствование
3. Физическая подготовленность и физическая подготовка.
4. Профессионально-прикладная подготовка. Средства и методы.
5. Средства  физической  культуры  и  методы  физической  культуры  в  система  базового

физического воспитания.
6. Компоненты (разновидности, виды, подвиды) физической культуры.

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры.

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие «организм и физиологические функции человеческого организма».
2. Физической развитие и физическая работоспособность.
3. Гипоксия. 
4. Умственная работоспособность, утомление, переутомление, перенапряжение. 
5. Биологические ритмы, влияние внешней среды на организм.

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятия «Здоровый образ жизни, критерии здоровья».
2. Образ жизни. Уровни здоровья. Виды здоровья
3. Самооценка возможностей организма, адаптация, регенерация.
4. Влияние экологии и наследственных факторов на образ жизни.
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Тема 1.4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья.

Вопросы для самоподготовки:

1. Система тренировки.
2. Система кровообращения, дыхательная система человека, нервная система, обмен веществ и

энергия при занятиях ФК и спортом.
3. Особенности устойчивости организма к разному уровню тренированности занимающихся.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.

1. Письменский, И. А.  Физическая культура: учебник для вузов / И. А. Письменский, 
Ю. Н. Аллянов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 450 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/511117 

Перечень тем рефератов для самостоятельной работы к Разделу 2

Перечень тем рефератов:
1.           Меры профилактики умственного утомления.
2.           Меры профилактики физического утомления.
3.      Основные  причины  изменения  психофизического  состояния  студента  в  период

сессии.
4. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание».
5. Физическое  развитие,  физическое  совершенство.  Физическая  подготовка  и

двигательная активность человека.
6. Физическая  культура  как  учебная  дисциплина  высшего  профессионального

образования и ее задачи.
7. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в

формировании здорового образа жизни.
8. Значение физических упражнений для здоровья человека.
9. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями.
10. Социальные  и  биологические  факторы,  их  влияние  на  физическое  развитие

человека. 
11. Воздействие экологических факторов на организм.
12. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией.
13. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП)

студента. Их характеристики.
14. Средства физической культуры.
15. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры.
16. Сила. Средства и методы развития силы.
17. Гибкость. Средства и методы развития гибкости.
18. Ловкость. Средства и методы развития ловкости.
19. Выносливость. Средства и методы развития выносливости.
20. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.
21. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями.
22. Опорно-двигательный  аппарат  и  его  функции  при  занятиях  физическими

упражнениями.
23. Сердечно-сосудистая  система  и  ее  функции  при  занятиях  физическими

упражнениями.
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24. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель.
25. Критерии физического развития и физической подготовленности.
26. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями.
27. Значение утренней гимнастики.
28. Приемы закаливания.
29. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена.
30. Методы профилактики профессиональных заболеваний.
31. Основные формы производственной физической культуры.
32. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия.
33. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе.

Тема 2.1. Средства и методы физической культуры в регулировании работоспособности.

Вопросы для самоподготовки:
1._Трудовая деятельность студента.
2.   Психофизическая работоспособность
3.   Средства и методы физической культуры.
4.  Средства  профилактики  различных  патологических  нарушений  в  состоянии  здоровья,

средства коррекции нарушений с помощью оптимальной двигательной активности.

Тема 2.2. Общая физическая и специальная подготовка.

Вопросы для самоподготовки:
1. Средства и методы физического воспитания.
2. Физические качества и физические способности, их отличие.
3. Психические качества личности. Самоопределение.
4. Темп и интенсивность нагрузок.
5. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка.

Тема 2.3. Современные оздоровительные технологии. Особенности организации студенческого 
спорта. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Аэробика. Виды аэробики.
2. Фитнес-гимнастика, ее разновидности, соревнования.
3. Фитбол-аэробика.
4. Атлетическая гимнастика. Система бодибилдинга, паурлифтинга.
5. Система калланетика, боди-флекс.
6. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Оздоровительная направленность. 
7. Йога. Виды йоги. Значимость занятий. 
8. Функциональный тренинг, гиревой спорт.

Тема 2.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Вопросы для самоподготовки:
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1.Двигательная активность.
2. Мотивации к занятиям ФК и спортом.
3. Формы проведения занятий по ФК и спорту.
4. Структурное содержание занятий.
5. Гигиена мест занятий.
6. Определение нагрузки.
7.  Контроль в физическом воспитании и самоконтроль.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.

Муллер,  А. Б.  Физическая  культура:  учебник  и  практикум  для  вузов /  А. Б. Муллер,
Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 424 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510794

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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.

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  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается
каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада
(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел
ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги
или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного
текста -  «Times New Roman» или аналогичная.  Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  Размеры
полей страницы (не менее):  правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм.
Формат абзаца:  полное выравнивание  («по ширине»).  Отступ  красной строки одинаковый по
всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
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титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
При  сдаче  контрольных  нормативов  по  общей  физической  подготовке  студент  сдает

четыре  теста:  по  легкой  атлетике  (бег  100  м,  кросс  1000  м (мужчины)  и  500 м  (женщины),
прыжок  в  длину  с  места)  и  гимнастике  (сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа  на
гимнастической скамейке – женщины, подтягивание на перекладине – мужчины).

Испытание принимается одним преподавателями (на каждом контрольном нормативе). 
Каждое  упражнение  оценивается  отдельно  по  двадцати-пятибалльной  шкале.  Итоговая

оценка  за  испытание  выставляется  путем  складывания  результатов  каждого  норматива
оцениваемого по двадцати-пятибалльной шкале и равна сумме баллов за каждое упражнение,
округленной до целого значения. Максимально студент имеет возможность получить сто баллов.

Зачет  по  разделу  2  по  физической  культуре  состоит  из  выполнения  студентами
практических заданий (тестов) по общей физической подготовке, которое состоит из выполнения
студентами контрольных испытаний (специальных тестов).

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

Написание эссе. 
Эссе - 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 слушатель 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 слушатели
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 слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

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

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

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной и письменной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Этап  формирования  знаний. Уровень  освоения  программного  материала,  логика  и
грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал.

Этап 1: Формирование базы знаний: 
- посещение лекционных и практических занятий;
- ведение конспекта лекций

1) обучающийся  глубоко  и  прочно  освоил  программный  материал,  исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его  излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и
будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с  ответом  при  видоизменении  задания,  умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок:
(9-10) баллов; 

2) обучающийся  твердо  знает  программный  материал,  грамотно  и  по  существу
излагает  его,  не  допуская  существенных  неточностей  в  ответе  на  вопрос,  может  правильно
применять теоретические положения:
(8-9) баллов;

3) обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в
изложении программного материала:
(6-8) баллов;

4)  обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,  допускает
существенные ошибки:
(0-6) баллов.

Этап  формирования  умений. Практическое  применение  теоретических  положений
применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений.

Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний:
- правильное и своевременное выполнение практических заданий по разрешению поставленных
проблем;
- обоснованное решение ситуационных задач; 
- успешное выполнение тестирования;
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы

1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает
принятые решения,  задание выполнено верно,  даны ясные аналитические выводы к решению
задания,  подкрепленные  теорией:
( 9-10) баллов;
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2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий,
задание  выполнено  верно,  отмечается  хорошее  развитие  аргумента,  однако  отмечены
погрешности  в  ответе,  скорректированные  при  собеседовании:
(8-9) баллов;

3)  испытывает затруднения в  выполнении практических  заданий,  задание выполнено с
ошибками,  отсутствуют  логические  выводы  и  заключения  к  решению:
(6-8) баллов;

4) практические задания,  задачи выполняет с большими затруднениями или задание не
выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по
решению  задания,  сделаны  неверные  выводы  по  решению  задания:
(0-6) баллов.

Этап формирования навыков и получения опыта. Решение практических заданий и задач,
владение  навыками  и  совершенствование  при  выполнении  практических  заданий,
самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.

Этап 3: Проверка усвоения материала:
-  степень  активности  и  эффективности  участия  студента  по  итогам  каждого  практического
занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- выполнение самостоятельных работ, в том числе домашних заданий;  
- результаты зачета.
(10-20) баллов.

4.2.1. 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.

4.2.2. 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 дисциплине (модулю).

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 неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. 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  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

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

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

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

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

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал,  исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает
с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с  ответом  при
видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и  практическими
заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

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

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,  допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ п/п Контролиру
емые

разделы
(темы),

дисциплин
ы

Код
контроли

руемой
компетен

ций

Форма
рубежн

ого
контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 Раздел -1 
«Основы 
физической 
культуры и 
здорового 
образа 
жизни»

УК-7 Доклад

(письме

нно-

устный

ответ)

1. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигательная
активность человека.

2. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и
ее задачи.

3. Здоровый  образ  жизни  и  факторы  его  составляющие.  Роль  физической  культуры  в
формировании здорового образа жизни.

4. Чем  характеризуются  понятия:  физическая  культура,  спорт,  физическое  воспитание,
физическое  совершенство,  физическая  рекреация,  физическое  развитие,  физическая
подготовка, физическое упражнение;

5. Что отражает понятие «компоненты физической культуры»;
6. Что относится к понятию «массовый спорт» и «спорт высших достижений» и в чем их

различие.
7. Чем характеризуется взаимосвязь физической и умственной работоспособности.
8. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность.
9. Внешняя среда и ее влияние на здоровье человека.
10. Гипокинезия и гиподинамия как проблемы современного общества.



ОПК-3 Доклад(

письме

нно-

устный 

ответ)

1. Чем характеризуется здоровый образ жизни. 
2. Алкоголизм и его причины.
3. Курение и его причины.
4. Роль здорового образа жизни в сохранении здоровья.
5. Здоровье в иерархии потребностей человека.
6. Чем характеризуется тренированность. 
7. Как можно оценить тренированность.
8. Какие изменения происходят в системе кровообращения под влиянием тренированности.
9. Какие изменения происходят в системе дыхания под влиянием тренированности.
10. Как физическая нагрузка влияет на нервную систему. 

2. Раздел -2 

«Основы 
самостоятел
ьных 
занятий 
физическим
и 
упражнения
ми»

УК-7 Сдача

контрол

ьных

нормат

ивов

1. Бег 100 м. (мальчики, девочки)
2. Бег 500 м.(девочки)
3. Бег 1000 м. (мальчики)
4. Прыжок в длину с места, см.
5. Подтягивание в висе на высокой перекладине (кол-во раз) (муж.). 
6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание) (кол-во раз) (жен.)

ОПК-3 Доклад/

Реферат 

1. Использование упражнений-тестов для оценки функционального состояния, физической
подготовленности  и  физического  развития  организма  с  учетом  данных  врачебного
контроля и самоконтроля.

2. Методика  проведения  комплексов  упражнений,  применяемых  при  различных
заболеваниях. Разработать примерный комплекс упражнений при заболевании (по выбору
обучающегося)

3. Выявление и устранение ошибок в технике выполнения упражнений.
4. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной

физической подготовки. 
5. Проблема допинга в современном обществе.
6. История злоупотребления психоактивными веществами. 
7. Что называют допингом?
8. Основные причины употребления допинга.
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9. Физическая и психологическая зависимость от допинга.
10. Место углеводов в системе человеческого организма.
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания

УК-7
1 Сдача рефератов по разделам 1 и 2. 
Сдача  контрольных  нормативов  по
тестам:
1. Бег 100 м. (мальчики, девочки)
2. Бег 500 м.(девочки)
3. Бег 1000 м. (мальчики)
4. Прыжок в длину с места, см.
5.  Подтягивание  в  висе  на  высокой
перекладине (кол-во раз) (муж.). 
6.  Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре
лежа  на  полу  (отжимание)  (кол-во  раз)
(жен.)

ОПК-3
Теоретический блок вопросов:

1. Допинг и борьба с болью.
2. Опиатные  рецепторы.  Значение  в

организме  эндорфинов  и
энкефалинов. 

3. Причины  развития  психической
зависимости от допинга.

4. Факторы  риска  развития
зависимости подростка в допинге. 

5. Факторы  устойчивости  к
потреблению допинга. 

6. В  чем  особенности  действия
допинга  на  организм?  Как допинг
изменяет болевые ощущения?

7. В  чем  заключается  механизм
действия  на  организм  летучих
веществ?  Есть  ли  к  ним
физической привыкание?

8. В чем опасность галлюциногенов?
9. Почему  к  группе  наркотиков

отнесены  анаболические
стероиды?

10. Какие  вещества  входят  в  группу
стимуляторов? Используют ли их в
физической культуре и спорте?

11. В  чем  опасность  применения
стимуляторов?

12. Что такое абстиненция? Ее фазы?
13. Что  такое  «Олимпийский  опыт»



борьбы с последствиями допинга?
Можно  ли  его  использовать  в
условиях нашей страны?

14. Как  различается  строгость
наказаний  за  распространение
допинга в разных странах?

15. Перечислите  аргументы  против
легализации допинга.

16. Каковы  основные  направления
программ  по  профилактике
допинга?

17. Какие  существуют  программы
антидопинговой  профилактики  в
России  и  на  Западе?  Их  краткая
характеристика.

18. Как в целом можно оценить  опыт
борьбы  с  допингом  в  России.
Организационный  аспект  и
принципы профилактики. 

19. Раскройте  главные  принципы
построения  программы
антидопинговой профилактики. 

20. В  чем  заключаются  личностные
психологические  особенности
подростков,  как  их  учитывать  в
создании  эффективно
действующих  программ
профилактики? 

21. Охарактеризуйте  основные формы
антидопинговой профилактической
работы  с  использованием  средств
физической культуры и спорта. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература

1.  Письменский,  И. А.  Физическая  культура:  учебник  для  вузов /  И. А. Письменский,
Ю. Н. Аллянов. — Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. — 450 с. — (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/511117

2.  Стеблецов,  Е. А.  Гигиена  физической  культуры  и  спорта:  учебник  для  вузов /
Е. А. Стеблецов, А. И. Григорьев, О. А. Григорьев; под редакцией Е. А. Стеблецова. — Москва:
Издательство  Юрайт,  2023. — 308 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-14311-9.  —
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Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/519722

5.1.2. Дополнительная литература

1. Муллер, А. Б.  Физическая  культура:  учебник и практикум для вузов /  А. Б. Муллер,

Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 424 с. — (Высшее

образование). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510794 

2.  Стриханов,  М. Н.  Физическая  культура  и  спорт  в  вузах:  учебное  пособие /

М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 160 с. —

(Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-10524-7.  — Текст:  электронный //  Образовательная

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515859

3. Пожидаев, В. П. Физическая культура: методические рекомендации / В. П. Пожидаев.

—  Тверь:  Тверская  ГСХА,  2019.  —  26  с. —  Текст:  электронный //  Лань:  электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134200 (дата обращения: 10.03.2023).

— Режим доступа: для авториз. пользователей.

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

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий.

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.

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,  ознакомление  с  правилами  техники  безопасности  при
работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  практической  работы  проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется  индивидуальный  отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае
служит  получение  положительной  оценки  по  каждой  практическому  занятию.  Это  является
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении
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неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 
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5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: лекционной аудитории,
оборудованной компьютером, видеопроекционной аппаратурой, экраном.

Оснащенность специальных помещений (площадок) и помещений для самостоятельной
работы:

- Спортивная площадка со специализированной разметкой,  
- Мячи волейбольные;
- Сетка волейбольная с антеннами;
- Стойки волейбольные;
- Мячи баскетбольные;
- Щиты баскетбольные с кольцами и корзинами;
- Мячи футбольные;
- Ворота футбольные с сеткой;
- Футбольное поле;
- Маты гимнастические;
- Легкоатлетический стадион.
- 3 дорожек по 200 м. с разметкой;
- Колодки стартовые;
- Барьеры легкоатлетические;
- Фишки для разметки; 
- Табло информационное; 
- Стенка гимнастическая.

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной

мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и  имеющие  выход  в  сеть  Интернет),  видеофильмами (Серия  из  20  фильмов  «Физкультурно-
оздоровительные  технологии»,  «Технологии  спорта»,  «Методика  обучения  самостоятельных
занятий физической культурой»).

Учебная аудитория для занятий семинарского  типа:  оснащена  специализированной
мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет),  видеофильмами (Серия из 20 фильмов ««Физкультурно-
оздоровительные  технологии»,  «Технологии  спорта»,  «Методика  обучения  самостоятельных
занятий физической культурой»).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные
компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в  электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 

При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме двигательной активности
в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью формирования  и  развития  профессиональных
навыков обучающихся.
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Номер

темы
Вид занятия

Используемая  интерактивная  образовательная
технология  (наименование  и  краткая
методическая характеристика)

Кол-во

часов

№1 Лекция  «Цель,  задачи,  средства,  методы,  принципы
физической культуры и спорта»

2

№2 Лекция  «Уровень  физической  и  умственной
работоспособности»

2

№3 Семинар Круглый  стол  «Здоровьесберегающее  и  само
охранительное  поведение  молодежи»,  «Оценка
физической  работоспособности  современной
молодежи»

2

№4 Семинар Разбор  конкретной  ситуации  «Уровень
физического развития современной молодежи».

2

№5 Самостоятель
ное

Разбор ситуации «Методы борьбы со стрессом.
Позитивное  мышление  как  антистрессовый
метод». 

2

№6 Самостоятель
ное

Разбор  конкретной  ситуации  «Двигательный
потенциал учащейся молодежи»

2

№7 Самостоятель
ное

Мозговой  штурм  «Самостоятельная  подготовка
физической культуры и спорта студентов»

2

№8 Самостоятель
ное

«Почему  мы  должны  заниматься  физической
культурой регулярно»

2

Итого: 16

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  специализацией  реализуемой  основной
профессиональной образовательной программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины (модуля): заключается  в  формировании  физической  культуры
личности  и  способности  направленного  использования  разнообразных  средств  физической
культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины (модуля):
1. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для

достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения в
вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности;

2. обучить  студентов  практическим  умениям  и  навыкам  занятий  различными  видами
спорта, современными двигательными и оздоровительными системами;

3. обеспечить  общую  и  профессиональную  физическую  подготовленность,
психофизическую готовность обучающегося к будущей профессиональной деятельности.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  специалитета соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: УК-7, ОПК-3 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций (при

наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

Самоорганизация и 
саморазвитие 

(в том числе 
здоровьесбережение)

УК-7
Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние 
оздоровительных 
систем физического 
воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний
УК- 7.2.
Соблюдает нормы 
здорового образа 
жизни в различных 
жизненных ситуациях
и в 
профессиональной 
деятельности.
УК-7.3. Выполняет 
комплексы 

Знать: Основы 
физической 
подготовки, 
необходимой для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Уметь: использовать 
основы физической 
культуры для 
осознанного выбора и
применения 
здоровьесберегающих
технологий с учетом 
внутренних и 
внешних условий 
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оздоровительной или 
адаптивной 
физической культуры
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности.

реализации 
конкретной 
профессиональной 
деятельности 
Владеть: должным 
уровнем физической 
подготовленности для
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности и 
соблюдает нормы 
здорового образа 
жизни

ОПК-3 ОПК-3. Способен 
к 
противодействию 
применения 
допинга в спорте 
и борьбе с ним

ОПК-3.1. Знает 
понятие допинга, 
историю борьбы с 
допингом в спорте, 
общие принципы 
борьбы с допингом, 
ущерб, наносимый 
допингом идее 
спорта.
ОПК-3.2. 
Ориентируется в 
положениях 
нормативных актов, 
регулирующих 
принципы борьбы с 
допингом, процедуру 
допинг-контроля, 
правовые 
последствия 
применения допинга.
ОПК-3.3. Знает 
правила спортивного 
поведения, важность 
антидопингового 
образования

Знать:
Актуальные 
антидопинговое 
законодательство 
Российской 
Федерации;
Современные 
просветительские 
программы по 
профилактике 
применения допинга 
в физкультурно-
спортивной 
деятельности.
Уметь:
Самостоятельно 
разрабатывать 
содержание лекций с 
занимающимися о 
вреде допинга;
Самостоятельно 
разрабатывать 
содержание 
разъяснительной 
работы по 
профилактике 
применения допинга 
в физкультурно-
спортивной 
деятельности.

Имеет опыт: 
Проведения 
информационных и 
профилактических 
антидопинговых 
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мероприятий с 
привлечением 
заинтересованных 
лиц; изучения 
международных 
антидопинговых 
программ, 
документов 
международных 
организаций по 
вопросам 
противодействия 
применению допинга 
в спорте; изучения 
нормативной базы 
международных 
организаций по 
вопросам 
противодействия 
допингу в спорте

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 0 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1 2 3 4 5 6

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

328 54 54 54 54 54 58

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 0
из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0 0 0 0
Практические занятия 328 54 54 54 54 54 58
из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0 0 0 0
Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 0
из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0 0 0 0
Иная контактная работа 0 0 0 0 0 0 0
из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0 0 0 0
Самостоятельная работа обучающихся, всего 0 0 0 0 0 0 0
Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 0 0 0 0 0
Форма промежуточной аттестации Зачет З З З З З З
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 328 54 54 54 54 54 58

6



2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
се

го

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Модуль 1 (Семестр 1)

Раздел 1. Легкая 
атлетика

28 28

Тема 1.1. Бег на короткие
и длинные дистанции

14 14

Тема 1.2. Прыжки в 
длину и высоту

14 14

Раздел 2. Волейбол 26 26

Тема 2.1. 
Индивидуальные 
технические действия

14 14

Тема 2.2. Волейбол. 
Групповые технические 
действия

12 12

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
се

го

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет

Модуль 2 (Семестр 2)

Раздел 3. Баскетбол 28 28

3.1. Индивидуальные 
технические действия

14 14

3.2. Групповые 
технические действия

14 14

Раздел 4. Стрельба 26 26

4.1. Основы техники 
безопасности при 
занятиях стрельбой

14 14

4.2. Изучение техники 
стрельбы из 
пневматической винтовки

12 12

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
се

го

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет

Модуль 3 (Семестр 3)

Раздел 5. Шахматы 28 28

5.1. Изучение правил 
игры

14 14

5.2. Разучивание ходов и 
партий

14 14

Раздел 6. Лыжная 
подготовка

26 26

6.1.Изучение техники 
передвижения 
попеременного 
двухшажного хода

14 14

6.2. Изучение техники 
передвижения 
одновременного 
бесшажного хода

12 12

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
се

го

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет

Модуль 4 (Семестр 4)

Раздел 7. Плавание 54 54

7.1. Изучение способов 
держания на воде

26 26

7.2. Изучение техники 
передвижения способом 
кроль на груди

28 28

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет

Модуль 5 (Семестр 5)

Раздел 8. Общая 
физическая подготовка

54 54

8.1. Развитие скоростных 
и силовых способностей

26 26
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
се

го

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

8.2. Развитие 
выносливости и 
координационных 
способностей

28 28

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет

Модуль 6 (Семестр 6)

Раздел 9. Настольный 
теннис

58 58

9.1. Изучение правил 
игры

30 30

9.2. Изучение 
технических действий

28 28

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет

11



Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
се

го

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Общий объем, часов 328 328

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Легкая атлетика

Перечень изучаемых элементов содержания
Учебно-тренировочный подраздел. 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.

Тема 1.1. Бег на короткие и длинные дистанции 
Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе;

переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м).
Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега.
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на 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.

Тема 1.2. Прыжки в длину и высоту 
Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков в высоту и длину. Прыжки с

место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и
правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги,
постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в
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длину  и  высоту,  отталкивание,  приземление;  прыжки  в  длину  способом  «согнув  ноги»,
ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание».

РАЗДЕЛ 2 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.

Тема 2.1. Индивидуальные технические действия
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.

Тема 2.2. Групповые технические действия
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.

Раздел 3. Баскетбол

Перечень изучаемых элементов содержания
Действия  без  мяча:  передвижения  приставными  шагами  правым  и  левым  боком  с

чередованием скорости и направлением движения;  переход с передвижения правым боком на
передвижение  левым  боком;  передвижение  в  основной  стойке,  остановка  прыжком  после
ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад).

3.1. Индивидуальные технические действия
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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).

3.2. Групповые технические действия
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.
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. 

Раздел 4. Стрельба

Перечень изучаемых элементов содержания.
Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о стрельбе

как  о  виде  физической  подготовки.  Изготовка  при  стрельбе,  прицеливание.  Учебно-
тренировочные  занятия.  Овладение  крупноструктурными  элементами  техники  стрельбы:
изготовкой с правильным и удобным положением туловища, ног, рук; правильным захватом и
удержанием оружия;  общепринятыми способами управления спуском,  дыханием; правильным
прицеливанием, распределением мышечным усилием при удержании оружия и т. д. 

 4.1. Основы техники безопасности при занятиях стрельбой. Правила поведения в стрелковом
тире, правила обращения с пневматическим и огнестрельным оружием.
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4.2.  Изучение  техники  стрельбы  из  пневматической  винтовки. Изучение  правильного
расположения  на  огневом  рубеже  в  положении  сидя  с  опорой локтей  о  стол  и  с  упора  для
винтовки. Изучение  правильного  расположения  на  огневом  рубеже  в  положении  стоя.
Разучивание упражнений «ровная мушка» и «бинокулярное зрение», изучение способов дыхания
при стрельбе.

Раздел 5. Шахматы

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  знакомство  с  правилами  игры,
разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие систем. Игра
в  шахматы  по  упрощенным  правилам  проведения  турниров.  Проведение  турниров  и  блиц-
турниров. 

5.1. Изучение правил игры. Изучение правил игры в шахматы

5.2.  Разучивание  ходов  и  партий. Игра  в  шахматы  по  упрощенным  правилам  проведения
турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.

Раздел 6. Лыжная подготовка

Перечень  изучаемых  элементов  содержания.  Освоение  занимающимися  способов
передвижений  на  лыжах  (попеременным  двухшажным  ходом  и  одновременным  бесшажным
ходом).

6.1.  Изучение  техники  передвижения  попеременного  двухшажного  хода.  Разучивание
скольжения  при  попеременном  двухшажном  ходе,  изучение  техники  постановки  рук,
попеременная работа рук и ног.

6.2. Изучение  техники  передвижения  одновременного  бесшажного  хода.  Разучивание
скольжения  при  одновременном  бесшажном  ходе,  изучение  техники  постановки  рук,
одновременная работа рук и ног.

Раздел 7. Плавание

Перечень изучаемых элементов содержания.  Развитие основных способов держания на воде,
способов дыхания, изучение передвижения на воде способом кроль на груди.

7.1. Изучение способов держания на воде. Изучение способов держания на воде: «поплавок»,
«звездочка».

7.2. Изучение техники передвижения способом кроль на груди. Изучение техники скольжения
на груди, толчка от бортика бассейна, попеременной работы рук и ног способом кроль на груди,
техники вдоха и выдоха при спортивном плавании.

Раздел 8. Общая физическая подготовка

Перечень изучаемых элементов содержания:  развитие основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости)
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8.1. Развитие  скоростных  и  силовых  способностей. Выполнение  беговых  упражнений  на
короткие дистанции, броски мяча в цель.

8.2. Развитие выносливости и координационных способностей. Выполнение длительного бега
на 6 и 12 минут, равномерного бега на дистанции 800 м и более. Выполнение акробатических
упражнений (кувырки, перекаты, перевороты, стоки).

Раздел 9. Настольный теннис

Перечень изучаемых элементов содержания:  обучение  и  совершенствование  технике
толчка,  подрезки,  наката,  топ-спина,  блока,  контр-удара.  Изучение  основных  технических
приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача слева толчком, удар
справа/слева  крученый  по  высокому  и  полувысокому  мячу,  удар  слева/справа  крученый,
наводящий (накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева.

9.1. Изучение правил игры. Изучение правил игры настольного тенниса.

9.2. Изучение технических действий. Изучение основных технических действий.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1-9

Тема  практических  занятий  -  Легкая  атлетика (Бег  на  короткие  и  длинные  дистанции),
прыжки в длину и высоту, волейбол, баскетбол, стрельба, шахматы, лыжная подготовка,
плавание, общая физическая подготовка, настольный теннис.

Форма практических заданий: посещения учебных занятий студентами, выступления на
соревнованиях вуза.

Легкая атлетика. Освоение беговой техники на учебных занятиях будут начинаться со
следующих упражнений:

1) стоя  на правой  ноге,  руки  на поясе,  выполнять  свободные  маховые  движения  левой
ноги (затем повторить упражнение, поменяв ноги);

2) принять  это же исходное  положение,  только правой рукой надо поддерживать  снизу
правую ногу, согнутую в колене и поднятую вперед под прямым углом к туловищу. Отпустить
руку, чтобы нога падала вниз, делала захлестывающее движение и по инерции выходила вперед
(то же самое проделать, поменяв ноги).

На первых занятиях выполнить эти упражнения по нескольку раз. Научившись правильно
работать ногами на месте, переходить к беговым упражнениям. Пробежки на расстоянии 30-40 м,
держа  руки  на поясе  и следить  за правильным  положением  тела.  Потом,  добавлять  бег
с захлестыванием голеней назад. Выполнять это упражнение, руки держать на поясе, а туловище
слегка наклонять вперед.

В промежутках между беговыми упражнениями выполнять движения для рук и плечевого
пояса:

1) стоя  на месте,  руки  прямые,  туловище  слегка  наклонять  вперед.  Согнуть  руки
в локтевых суставах и делать несколько движений в разном темпе вперед-назад;

2) Бег в легком темпе несколько отрезков 50-100 м, добиться ритмичной работы рук и ног.
Для  развития  быстроты  применять  упражнения  с большой  частотой  движений:  бег

на коротких  отрезках  с максимальными  усилиями,  упражнения  на ускорение  двигательной
реакции,  бег  под  уклон,  бег  с использованием  световых  или  звуковых  лидеров,  а также

16



некоторые  спортивные  игры.  В метаниях,  кроме  того,  применять  облегченные  снаряды,
обеспечивающие возможность быстрых, взрывных усилий.

Основные  средства  для  повышения  общей  выносливости  у  занимающихся  будут:
длительный  бег  с умеренной  скоростью.  А,  для  развития  специальной  выносливости  будут
применяться следующие упражнения:

1. Различные многоскоки.
2. Бег прыжками.
3. Семенящий бег.
4. Бег с высоким подниманием коленей.
5. Пяти - десятикратные прыжки и т. д.

Волейбол. Прыгучесть  –  это  комплексное  проявление  силы  мышц  ног  и способности
мышц  к мгновенному  сокращению  в  игровых  видах  спорта.  Именно  поэтому  развитию
прыгучести в волейболе необходимо уделять особое внимание.

На занятиях со студентами будут использоваться преодолевающие упражнения на силу
(различные  прыжки  в глубину,  упражнения  с  выпрыгиванием с отягощением  из приседа  и  из
полу приседа, запрыгивание на предметы, расположенные на различной высоте). 

А,  также  упражнения  как  преодолевающего,  так  и уступающего  характера.  Примерами
данных  упражнений  будут  служить:  медленное  приседание  утяжелителем  оптимального  веса
на плечах  с последующим медленным или быстрым распрямлением  ног  или  выпрыгиванием,
различные  упражнения,  включающие в себя  сопротивление  партнера,  различные  упражнения,
включающие сопротивление партнера.

Упражнения для развития специальной выносливости волейболистов.

Упражнение  на выносливость  волейболистов  №1.  Многократные  прыжки  различной
высоты как на двух, так и на одной ноге.

Упражнение  на выносливость  волейболистов  №2.  Игрок  последовательно  имитирует
нападающий  удар  и блокирование  (удар  –  один  блок,  удар  –  два  блока  и т.  д.),  после  чего
максимально  быстро  отходит  на линию  нападения  для  повторного  выполнения  упражнения.
В упражнении может быть 20-50 прыжков.

Упражнение на выносливость волейболистов №3. Пятнадцатисекундные серии прыжков.
В первой  серии  выполняется  наибольшее  количество  прыжков,  во второй  –  прыжки
максимальной высоты и т. д. В 4-5 серии прыжки совершаются без остановок, непрерывно 1-1.5
минуты. Эти же упражнения можно выполнять со скакалкой.

Упражнение на выносливость волейболистов №4. Серийное выполнение бросков на грудь
с быстрым перемещением между броском в два-три шага. Количество бросков может колебаться
от 5 до 10.

Упражнение на выносливость волейболистов №5. Игрок, располагаясь у сетки, совершает
10 подскоков, после чего имитирует блок либо нападающий удар. Следующая имитация блока
или нападающего удара осуществляется после 9 подскоков, затем 8, 7, 6 и т. д.

Упражнение  на выносливость  волейболистов  №6.  Эстафеты  с различными
перемещениями, чередующимися с кувырками вперед и назад.

Примерные упражнения на технику игры в волейболе:

 Нападающий удар: в 2-4 раза.
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 Блокирование: в 2-4 раза.
 Подача: в 12-15 раз.
 Передача: с 12-15 раз.
 Прием подач: в 10-12 раз.
 Прием нападающих ударов в 8-10 раз.

Развитие быстроты волейболистов, упражнения на скорость.

При выполнении большинства  технических  приемов  волейболисту  требуется  скорость.
Применение  упражнений,  направленных  на развитие  скорости  по  зрительному  сигналу,
способствуют не только развитию скорости движений, но и быстроты ответной реакции. 

Развитию  быстроты  перемещения  также  способствуют  рывки  на короткие  отрезки
с резким  изменением  направления  движения  и резкими  остановками.  Развитию  скорости
переключения в действиях – разнообразные сочетания имитационных упражнений, выполняемые
в различной последовательности.

Упражнения  для  развития  специальной  гибкости  волейболистов:  упражнения
с помощью  и с сопротивлением  партнера;  гимнастические  упражнения,  амплитуда  которых
постепенно увеличивается; повторные пружинящие движения.

Для  увеличения  амплитуды  движения  будут  использоваться  небольшие  отягощения,
позволяющие сохранить необходимую структуру движений.

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.
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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.

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.

Стрельба (электронный тир, дартс)
Цели: обучить технике стрельбы

Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о стрельбе
как  о  виде  физической  подготовки.  Изготовка  при  стрельбе,  прицеливание.  Учебно-
тренировочные  занятия.  Овладение  крупноструктурными  элементами  техники  стрельбы:
изготовкой с правильным и удобным положением туловища, ног, рук; правильным захватом и
удержанием оружия;  общепринятыми способами управления спуском,  дыханием; правильным
прицеливанием, распределением мышечным усилием при удержании оружия и т. д. 

Ша́хматы — настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске
для  двух  соперников,  сочетающая  в  себе  элементы искусства.  На  учебных  занятиях
предусмотрены следующие практические  задания:  В шахматной партии принимает  участие  6
видов фигур. Это:

1. Король 

2. Ферзь   

3. Ладья   

4. Слон    

19



5. Конь       

6. Пешка   

В каждой партии по одному королю и ферзю, по две ладьи, два слона,  два коня и по
восемь пешек. У каждой стороны по 16 фигур в начале игры. Всего на доске 32 фигуры, то есть в
начале партии занято ровно 50% всей доски.

Начальная позиция выглядит так:

Король и ферзь располагаются вместе (их часто путают местами). Здесь важно запомнить
1  правило: в  начальной  позиции  ферзь  стоит  на  поле  своего  цвета.  То  есть  белый  ферзь  в
начальной позиции стоит на белой клетке, а черный ферзь на черной. Очень важно запомнить,
что, когда одна фигура сбивает другую, она становится на клетку сбитой фигуры.

В процессе освоения шахматных фигур планируется постепенное их изучение студентами.
А также освоение шахматным королем соперника «мат». Мат в шахматах – это нападение на
короля, от которого нет защиты. Упражнение: две позиции, черному и белому королю объявлен
мат. В первой позиции победили белые, во второй – чёрные.
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В  первой  позиции  белая  ладья  напала  на  черного  короля.  При  этом  королю  помешали
собственные  пешки  убежать  на  7-й  ряд.  Во  второй  позиции  черная  ладья  напала  на  белого
короля.  При  этом  вторая  ладья  не  позволила  королю  пойти  на  2-ю  горизонталь.  Такой  мат
принято называть "линейным". 

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ КАК ВИД ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Основными  средствами  на  учебных  занятиях  по  лыжному  спорту  будут  являться:
передвижение на лыжах и специально подготовленные упражнения. Специально подготовленные
упражнения  способствуют  повышению  уровня  развития  специфических  качеств  лыжника
и совершенствованию  элементов  техники  избранного  вида  лыжного  спорта.  К ним  относятся
разнообразные имитационные упражнения:

 И. п.  — стоя на лыжах ноги на ширине плеч,  круговые вращения руками в плечевом
суставе вперед и назад на 4 счета.

 И. п. — стоя на лыжах ноги на ширине плеч, руки за голову в замок. Повороты туловища
в левую и в правую сторону на 4 счета.

 И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Перенести вес тела с правой на левую
лыжу, затем переступание с правой на левую лыжу. Палками стараться не помогать.

 И.  п.  —  стоя  на  лыжах  –  ноги  на  ширине  плеч.  Неглубокие  приседания,  ноги
выпрямляться в коленях полностью. Палки назад лапками вверх.
 И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Поочередное поднимание носков и пяток

лыж при небольшом сгибании ног в колене с опорой на палки.
 И.  п.  —  стоя  на  лыжах  –  ноги  на  ширине  плеч.  Дополнительное  упражнение  на

равновесие. Небольшие прыжки с ноги на ногу. Палки на весу лапками назад.
 И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Махи слегка согнутой ногой вперед-назад с

опорой и без на палки.

Скользящий шаг без палок в движении
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 Имитация одновременно одношажного хода

 Имитация одновременного двухшажного хода
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 Имитация переменного двушажного хода.
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Плавание способствует оздоровлению, физическому развитию и закаливанию организма.
Купание, плавание, игры и развлечение на воде – один из самых полезных видов физических
упражнений,  они  способствуют  оздоровлению,  укрепляют  нервную  систему  человека. На
учебных занятиях предусмотрены следующие виды упражнений: 

 Подготовительные  упражнения  для  освоения  с  водой  состоят  из  семи  групп
упражнений и будет изучаться в такой последовательности 1) Элементарные движения руками и
ногами в воде, и передвижения; 2) Погружения. 3) Всплывания и лежания. 4) Упражнения на
дыхание. 5) Прыжки и спады в воду. 6) Скольжения. 7) Опорные упражнения. Элементарные
движения рук и ног. 

 Обучение  техники  плавания  «Кроль  на  груди».  Первые  движения  ногами
необходимо выполнять,  держась  руками за  какую-нибудь неподвижную опору.  Такой опорой
может  быть  поручень  или  край  бортика  бассейна.  Движение  ног  с  приподнятой  головой
сменяется упражнением на задержанном вдохе при опущенном в воду лице и выпрямленных
руках. Затем выполняется упражнение в согласовании с дыханием, при котором поворот головы
для вдоха делается вначале в сторону прижатой правой руки, а затем — в сторону прижатой
левой руки.

 После этого изучение движений ног с подвижной опорой, которой могут служить
любые  плавающие  средства,  способные  поддерживать  руки  у  поверхности  воды  и  дающие
возможность  держать  поднятую  над  водой  голову  (плавательная  доска).  Наиболее  простое
упражнение, при котором обучающийся держит плавательную доску за ближний к ней край с
вытянутыми  руками.  Вначале  выполняется  движения  с  поднятой  головой  и  произвольным
дыханием.  Освоив  структуру  движений  и  добившись  удовлетворительного  продвижения,
выполнение этого же упражнение, но с опущенной в воду головой на задержанном вдохе. 

 Упражнение  одна  рука  вытянута,  другая  –  прижата,  тело  на  воде  грудью вниз,
работа ног в полной координации, Упражнение две руки прижаты к телу, работа ног в полной
координации, попеременные гребки рук с доской, работа ног в полной координации.
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 Дыхательная  выносливость.  Это  упражнение  называется “лесенка”.  Плыть
следующим образом:

 один бассейн 25 метров – дышим на каждый второй гребок,
 затем – на каждый третий,
 затем, соответственно – на каждый четвертый и пятый.
 затем снова на четвертый, третий и второй.

Далее отдышаться и повторить это задание.
 Плавание кроль на груди в полной координации рук и ног 100 м.
 Обучение техники плавания «Кроль на спине».  Упражнения,  выполняемые на суше.  1.

Сидя на берегу или на гимнастической скамейке делаем имитационные движения ног кролем.

Упражнения в воде.  2. Держась согнутыми локтями рук за край бортика бассейна,  лежа на
спине  в  воде,  прижать  подбородок  к  груди,  выполнять  движения  ног  кролем  на  спине.  3.
Плавание при помощи движений ног, одна рука у бедра, другая за головой; руки у бедер; руки за
головой. 4. Проплывание небольших отрезков кролем на спине с движениями неподвижных рук
вверх, ноги в полной координации; с проносом «стороной» гребок одной рукой под водой, и
обычным проносом другой руки,  в  полной координации с движением ног;  с  одновременным
движением  рук  (одна  рука  делает  гребок  над  водой  +  гребок  под  водой,  «пронос  руки»  до
вытянутой второй руки, далее, вторая рука выполняет такое же упражнение; плавание с акцентом
усилий на движения рук, на движения ног.

 Плавание кроль на спине в полной координации рук и ног 100 м.

Общая физическая подготовка 
Цель:  научить  технике  выполнения  общеподготовительных  упражнений,  составлению

комплексов упражнений различной направленности. 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Выполнение строевых команд на месте  и в движении; передвижения строевым шагом.

Повороты направо, налево, кругом; строевые команды.
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;  на  координацию;  комплексы  корригирующих
упражнений  для  позвоночника  мышц  спины,  живота,  плечевого  пояса  импровизированные
танцевальные движения в заданном ритме.

Прикладные упражнения; упражнения в равновесии.
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 дня. Принцип составления и
практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально.

Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая подготовка
студентов.  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.

Настольный теннис
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Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения
мяча, технику передачи.

Обучение  и  совершенствование  технике  толчка,  подрезки,  наката,  топ-спина,  блока,
контр-удара.  Изучение  основных  технических  приемов,  удара  слева,  удара  справа.  Изучение
удара  слева  толчком,  подача  слева  толчком,  удар  справа/слева  крученый  по  высокому  и
полувысокому  мячу,  удар  слева/справа  крученый,  наводящий  (накат),  подача  слева/справа
крученая, крученая свеча справа/слева.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛАМ 1-9

форма рубежного контроля – сдача контрольных нормативов по каждому разделу 
дисциплины в семестре, выступления на соревнованиях вуза, подготовка отчета.

При подготовке отчета по заданию следует придерживаться следующей структуры:

1. Цель  работы:  оценить  физическую подготовленность  и  оценить  освоение  техники
приобретения навыков по видам спорта у занимающихся.

2. Приборы и оборудование: сантиметровая лента, флаги, мел, секундомер, фишки, 
конусы.

3. Ход  работы:  сдать  контрольные  нормативы  и  оценить  освоение  технических
элементов  по  видам  физкультурно-спортивной  направленности.  Записать  в  форму
отчета.  Сравнить  полученные  нормативы  с  показателями  оценивания  техники  и
физической подготовленности студентов со стандартными результатами (таблицы 1,
2).

4.  Написание отчета.

Общий объем отчета по заданию составляет до 5с формата А4, включая титульный лист,
размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman.

Шаблон титульного листа к рубежному контролю 1-9

Российский государственный социальный университет

Факультет/кафедра____________________

Рубежный контроль № 
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по дисциплине «________________________________________»

контрольно-измерительное задание

_______________________________________________________________

(тема)

ФИО студента

Направление подготовки

Группа 

Москва 2023

Примерными  критериями  оценки  выполнения  контрольно-измерительного  задания
являются: 

 контроль освоения видов физкультурно-спортивной направленности;
 своевременная сдача контрольных измерений;
 положительная динамика в результатах студентов
 качество выполнения контрольных измерений.
 Написание  отчета  формата А4,  включающий:  основную часть и  заключение по  всем

проведенным нормативам.

Контрольные нормативы физической подготовленности студентов (юноши)

Таблица 1

Наименование
упражнения

1
балл

2
балла

3
балла

4
балла

5
баллов

Кросс – 3000 м 15,00 14,30 14,00 13,30 13,00
Бег на 100 м 15,0 14,6 14,3 14,0 13,8

Прыжок в длину
с места

170 190 210 220 230

Поднимание
туловища

за 1 минуту
35 40 45 50 55

Подтягивание на
перекладине

3 5 7 8 10

Контрольные нормативы физической подготовленности студентов (девушки)

Таблица 2
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Наименование
упражнения

1
балл

2
балла

3
балла

4
балла

5
баллов

Кросс – 2000 м 13,30 13,00 12,30 12,00 11,30
Бег на 100 м 19,0 18,0 17,0 16,5 16,0

Прыжок в длину
с места

130 140 150 160 170

Поднимание
туловища

за 1 минуту
30 35 40 45 50

Подтягивание на
перекладине

5 8 10 12 14

Студенты, специальной медицинской группы выполняют задания в формате устного
доклада.

Перечень тем устного доклада:

1.  Раскройте содержание понятий «физическая культура», «физическое воспитание»,
«физическая подготовленность и двигательная подготовленность».

2. Раскройте  содержание  понятий  «профессионально-прикладная  подготовка»,
«физическая реабилитация», «кинезиотерапия».

3. Составляющие компоненты физической культуры. 

4.  Всероссийский комплекс ГТО (задачи, основные характеристики).

5.     Раскройте содержание понятий «физическое совершенство», «физическая рекреация»,
«физическое развитие», «физическая подготовка», «физическое упражнение».

6.          Что относится к понятиям «лечебная физическая культура» и «гигиеническая
физическая культура» и в чем их различие.

7.    Содержание контрольных нормативов для людей разного возраста   Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

8. Физическая культура в системе общечеловеческой культуры. 

9. Ценностный компонент базовой физической культуры студента.

10 Деятельностный компонент базовой физической культуры студента.

11. Роль  общекультурных компетенций в формировании бакалавра  по  направлению
подготовки. 

12. Основные  причины  изменения  психофизического  состояния  студента  в  период
сессии.
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1. (семестр 1-6)

Раздел 1-9. Легкая 
атлетика, прыжки в 
длину и высоту, 
волейбол, баскетбол, 
стрельба, шахматы, 
лыжная подготовка, 
плавание, общая 
физическая 
подготовка, 
настольный теннис

Посещение студентами практических занятий, выступления
на соревнованиях вуза

Общий объем по 
модулю/семестру, 
часов 0

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделам 1-9

Подготовка к сдаче контрольных нормативов.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ

Упражнения Объем
Юноши:
1.Утренняя гимнастика (мин.) 105-140
2. Оздоровительный бег (км) 
или ходьба на лыжах (км)

15-17
22-24
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3. Подтягивание на перекладине (кол-во раз)
или сгибание рук в упоре лежа

70-85
120-140

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 
закреплены (кол-во раз)

140-160

5. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми ногами (кол-во раз) 90-120
6. Ускоренная ходьба (км) 25-35
Девушки:
1. Утренняя гимнастика (мин.) 105-140
2. Оздоровительный бег (км)
или ходьба на лыжах (км)

12-14
16-18

3. Прыжки на месте через скакалку (кол-во раз) 350
4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, высота опоры 50 см (кол-во раз) 
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (110-120 см)

210-220
85-95

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за
головой, ноги закреплены (кол-во раз)

100-120

6. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми
ногами (кол-во раз)

90-120

7. Ускоренная ходьба (км) 20-30

Форма итогового контроля – доклад.
- понятие и виды нарушений антидопинговых правил; 
- систему мер ответственности за применение допинга 
- принципы организации и проведения антидопинговой профилактической работы; 
-  значение  антидопингового  образования,  организацию  процесса  антидопингового

обеспечения в конкретной организации;
-"Запрещенный  список":  его  структуру  и  порядок  создания;  химическую  структуру

классов веществ, включенных в список; 
- разрешение на терапевтическое использование, и порядок его получения; 
- последствия для здоровья при использовании запрещенных веществ или методов; 
- риск применения пищевых добавок: оценка риска и потребности; 
- права и обязанности людей, принцип строгой антидопинговой ответственности, роль и

обязанности обслуживающего персонала профилактики допинга; 

Литература для самостоятельного изучения к Разделам 1-9.

1. Элективные  курсы  по  физической  культуре.  Практическая  подготовка  учебное
пособие  для  вузов /  А. А. Зайцев  [и  др.] ;  под  общей  редакцией  А. А. Зайцева. —  2-е  изд.,
перераб.  и  доп. — Москва:  Издательство Юрайт,  2023. — 227 с. — (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-12624-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/518911

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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.

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  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада, расчетно-практического задания). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается
каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада
(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел
ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги
или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного
текста -  «Times New Roman» или аналогичная.  Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  Размеры
полей страницы (не менее):  правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм.
Формат абзаца:  полное выравнивание  («по ширине»).  Отступ  красной строки одинаковый по
всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые  задания содержат  вопросы  и  3-4  варианта  ответа  по  базовым  положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

Написание эссе. 
Эссе - 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 слушатель 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
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нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели
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 слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

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

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

Практические занятия по физической культуре и спорту проходят с учетом физических
особенностей студентов и включают: подготовительную, основную и заключительные части. 

Преподаватель предоставляет студентам 10 минут времени до начала занятий и 10 минут
после занятия на переодевание, чистое время практической части составляет 70 минут.

На занятии преподавателю необходимо обращать внимание на формирование у студентов
индивидуально-психологических  качеств  личности,  таких  как,  целеустремленность,  волевая
активность, толерантность к стрессовым ситуациям, необходимых для формирования готовности
студентов  к  профессиональной  деятельности.  А  также  на  формирование  социально-
психологических  свойства  личности,  обеспечивающих  эффективное  вхождение  студента  в
социокультурное  пространство  для  решения  профессиональных  задач  в  составе  творческого
коллектива и индивидуально.

1.  Студенты обязаны ежегодно проходить медицинское обследование. По заключению
врача  студенты  распределяются  в  учебные  группы:  основные  (практически  здоровые  или
имеющие  незначительные  ограничения  двигательной  активности  обучающиеся);  специально-
медицинские  (студенты  с  ограниченными возможностями  здоровья)  и  спортивные  (имеющие
высокий уровень физической подготовленности, опыт учебно-тренировочной работы и участие в
соревнованиях по избранному виду спорта).

2. Студенты  специальной  медицинской  группы  выполняют  практические  задания,
рубежный контроль и итоговый контроль перечисленных разделов только по указанию ведущего
преподавателя по физической культуре. 

3. Студенты не имеют права переходить из одной учебной группы в другую к другому
преподавателю.  Разрешается  переход  из  учебной  группы  в  группу  спортивного  клуба,
осуществляющей подготовку спортивного резерва вуза, с условием отбора спортивной секции и
медицинского освидетельствования.

4. Студенты спортивных групп занимаются в составе сборных команд университета по
видам  спорта  не  менее  –  4  раз  в  неделю  во  второй  половине  дня  (с  17:00  часов)  согласно
расписанию, составленного руководителем спортивного клуба. 

5. Студенты обязаны посещать практические занятия только в спортивной форме.
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6. Студенты, пропустившие более 6-ти часов практических занятий, обязаны отработать
их до начала экзаменационной сессии у ведущего преподавателя по расписанию занятий.

7. Студенты,  временно  освобожденные  от  практических  занятий  после  перенесенных
заболеваний, обязаны присутствовать на занятиях по расписанию и выполнять задания  раздела
учебной программы дисциплины.

8. Студенты обязаны сдать  контрольные нормативы и зачетные требования  строго по
графику в период  контрольных занятий.

9. Студенты,  освобожденные  от  практических  занятий  по  состоянию  здоровья,
оцениваются по результатам семестровой работы (в том числе решения аналитических заданий). 

10. Студенты  обязаны  посещать  все  виды  практических  занятий,  выполнять  в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины.

11. Студенты  обязаны  уважать  труд  и  достоинство  преподавателей,  учебно-
вспомогательного персонала и других работников Университета.

12. Студенты  обязаны  соблюдать  правила  поведения  и  охраны  труда  на  спортивных
объектах.

13. Студенты  обязаны  стремиться  к  повышению  уровня  физической  культуры,
нравственному и физическому совершенствованию, способствовать развитию и росту престижа
Университета.

14. Студенты обязаны бережно относиться к материальным ценностям, находящихся на
спортивных объектах Университета.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной и письменной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

Этап  формирования  знаний. Уровень  освоения  программного  материала,  логика  и
грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал.

Этап 1: Формирование базы знаний: 
- посещение лекционных и практических занятий;
- ведение конспекта лекций

1) обучающийся  глубоко  и  прочно  освоил  программный  материал,  исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его  излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и
будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с  ответом  при  видоизменении  задания,  умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок:
(9-10) баллов; 

2) обучающийся  твердо  знает  программный  материал,  грамотно  и  по  существу
излагает  его,  не  допуская  существенных  неточностей  в  ответе  на  вопрос,  может  правильно
применять теоретические положения:
(8-9) баллов;

3) обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в
изложении программного материала:
(6-8) баллов;

4)  обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,  допускает
существенные ошибки:
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(0-6) баллов.

Этап  формирования  умений. Практическое  применение  теоретических  положений
применительно к профессиональным задачам, обоснование принятых решений.

Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний:
- правильное и своевременное выполнение практических заданий по разрешению поставленных
проблем;
- обоснованное решение ситуационных задач; 
- успешное выполнение тестирования;
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы

1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает
принятые решения,  задание выполнено верно,  даны ясные аналитические выводы к решению
задания,  подкрепленные  теорией:
( 9-10) баллов;

2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий,
задание  выполнено  верно,  отмечается  хорошее  развитие  аргумента,  однако  отмечены
погрешности  в  ответе,  скорректированные  при  собеседовании:
(8-9) баллов;

3)  испытывает затруднения в  выполнении практических  заданий,  задание выполнено с
ошибками,  отсутствуют  логические  выводы  и  заключения  к  решению:
(6-8) баллов;

4) практические задания,  задачи выполняет с большими затруднениями или задание не
выполнено вообще, или задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по
решению  задания,  сделаны  неверные  выводы  по  решению  задания:
(0-6) баллов.

Этап формирования навыков и получения опыта. Решение практических заданий и задач,
владение  навыками  и  совершенствование  при  выполнении  практических  заданий,
самостоятельность, умение обобщать и излагать материал.

Этап 3: Проверка усвоения материала:
-  степень  активности  и  эффективности  участия  студента  по  итогам  каждого  практического
занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- выполнение самостоятельных работ, в том числе домашних заданий;  
- результаты зачета.
(10-20) баллов.

4.2.1. 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:
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов;

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов.

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся
преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а также размещены в
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета.

4.2.2. 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 дисциплине (модулю).

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 неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. 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  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

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

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

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

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

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

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

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

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания
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0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Раздел -1-9 «Легкая атлетика (Бег на короткие и длинные дистанции), прыжки в длину и высоту, волейбол, баскетбол, 
стрельба, шахматы, лыжная подготовка, плавание, общая физическая подготовка, настольный теннис»

Форма рубежного контроля- сдача контрольных нормативов по каждому разделу дисциплины в семестре, выступления на 
соревнованиях вуза, подготовка отчета.

Вопросы/задания рубежного контроля

Сдача  контрольных  нормативов  –  определение  уровня  развития  физических  качеств  человека  на  основе  нормативов  физкультурно-
спортивной направленности и оценке освоения техники видов спорта. Нормативы сдаются на учебных занятиях после освоения физических
упражнений и элементов техники вида спорта.

Таблица 3. 

Контрольные оценивающие показатели физкультурно-спортивной направленности у студентов.

№ п/п Контрольные нормативы Баллы
1 3 5

1.Лыжный спорт Классический стиль, с 
Юноши (1 км)

Девушки (1 км)

Без учета времени, без
прохождения дистанции 

Без учета времени, с
прохождением дистанции 

4,30
5,45



2.Игровые виды 
спорта

Броски мяча в баскетбольное 
кольцо, количество 
попаданий.

Передачи мяча от стены 2-мя 
руками двумя руками, снизу в 
волейболе, количество 
передач.

Удар ногой по неподвижному 
мячу в цель на расстоянии 10 
м, число попаданий:
Юноши
Девушки

2 из 10 бросков 

1 передача

 2 из 10 ударов 
1 из 10 ударов 

3 из 10 бросков 

2 передачи

3 из 10 
2 из10 

4 из 10 бросков 

3 передачи

4 из 10 
3    из 10 

3.Плавание* Демонстрация техники 
плавания кроль на спине, на 
суше

с небольшим
нарушением

демонстрации техники

без нарушения
демонстрации техники

Без нарушения
демонстрации+демонст

рация в воде

4. Шахматы* Задание на логическое 
мышление

удовлетворительно хорошо отлично

Примечание: * для студентов спец.мед.группы

Код контролируемой компетенции УК-7.
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2. Аналитическое задание
1. Раздел -1-9 «Легкая атлетика (Бег на короткие и длинные дистанции), прыжки в длину и высоту, волейбол, баскетбол, 

стрельба, шахматы, лыжная подготовка, плавание, общая физическая подготовка, настольный теннис»

Форма рубежного контроля- подготовка доклада.

Вопросы/задания рубежного контроля

1. «Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ)». Составить письменно комплекс УГГ.
2. Составить и обосновать индивидуальный комплекс физических упражнений.
3. Методика проведения массажных приемов. Правила проведения самомассажа.
4. Составить и обосновать индивидуальную оздоровительную программу.
5. Применение методики оценки уровня функционального и физического состояния организма.  
6. Охарактеризуйте концепцию антидопинговую физкультурно-профилактической работы, принятую к реализации в России. В чем ее

специфические особенности?
7. Каковы основные задачи,  решаемые при реализации программы деятельности Федерального экспериментального физкультурно-

спортивного центра на базе МССУОР?
8. Дайте характеристику общего подхода к разработке технологических моделей физкультурно-профилактической антидопинговой

работы.
9. Каковы актуальные проблемы функционирования и развития олимпийского образования в России и в современном обществе в

целом?
10. Покажите  сходства,  различия  и  связи  олимпийского  и  физкультурного  образования  в  процессе  решения  задач  борьбы  с

наркозависимостью, раскройте в этой связи проблемы реализации олимпийского образования.

11. Охарактеризуйте сущность олимпийского образования как педагогического  процесса, его цель и задачи. 

Код контролируемой компетенции ОПК-3.
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания

УК-7 Мини-тест
1.Виды спорта, наиболее эффективные для

развития ловкости
Лыжный и конькобежный спорт

Атлетическая гимнастика и акробатика
Тяжелая атлетика и фехтование

Спортивные игры;
Бадминтон и шахматы

2.Упражнение, требующее точной поза
статической устойчивости тела

Бег на коньках
Спуск на лыжах

Стойка на руках
Езда на велосипеде

3. Для развития ловкости необходимы
упражнения на

Силу;
Быстроту
Гибкость

Выносливость
Координацию движений

4. Метод тренировки для увеличения
мышечной массы

Максимальных усилий
Повторных усилий «до отказа» с

весом, равным 10 ПМ
Динамических усилий
Статических усилий

Динамических и статических усилий

5. Групповой метод организации 
деятельности обучающихся на 
занятии характеризуется

Выполнением каждым обучающимся
своего индивидуального задания;

Разделением на группы,
выполняющие свое задание под

руководством педагога;
Выполнение общего для всех задания

под руководством преподавателя;
Деление обучающихся на подгруппы и

выполнение общего задания;
Одинаковое задание выполняется 



одновременно во всех группах

ОПК-3 Доклад: Тема. Разрешение  на
терапевтическое
использование допинга.
Перечень вопросов.

Порядок получения на разрешение
на  терапевтическое  использование,  и
порядок  его  получения;  последствия  для
здоровья при использовании запрещенных
веществ  или  методов;  риск  применения
пищевых  добавок:  оценка  риска  и
потребности;  права  и  обязанности
спортсменов,  принцип  строгой
ответственности,  роль  и  обязанности
обслуживающего  персонала;
биологический паспорт спортсмена;  роль
спортсменов, обслуживающего персонала,
родителей,  клубов,  спонсоров,  политики,
средств  массовой  информации  и
аудитории  в  борьбе  с  допингом;
процедуру  допинг-контроля  для  крови  и
мочи;  процедуры  выборы  спортсменов,
создание  зарегистрированных  пулов
тестирования и местонахождения; роль и
ответственность  антидопинговой
лаборатории  от  получения  образца  до
доставки  результата;  понятие  и  виды
нарушений  антидопинговых  правил;
систему  мер  ответственности  за
применение допинга

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература

1.  Физическая  культура и  спорт:  учебник  /  В.  А.  Никишкин,  Н.  Н.  Бумарскова,  С.  И.
Крамской [и др.]. — Москва: МИСИ – МГСУ, 2021. — 380 с. — ISBN 978-5-7264-2861-1. —
Текст:  электронный //  Лань:  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/179192 (дата обращения: 10.03.2023). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

5.1.2. Дополнительная литература
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1. Образовательная платформа Юрайт. Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. https://urait.ru/

2. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка: учебное пособие
для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 227 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-12624-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/518911

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

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий.

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

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.
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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,  ознакомление  с  правилами  техники  безопасности  при
работе в спортивном зале, спортивной площадке;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

 При  подготовке  к  практическим  занятиям  студентам  необходимо  дополнительно
самостоятельно заниматься:  2 часа в неделю, если они имеют «повышенный» уровень; 4 часа в
неделю – «достаточный»; 6 часов в неделю – «недостаточный».

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  практической  работы  проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется  индивидуальный  отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае
служит  получение  положительной оценки  по  каждому практическому  занятию.  Это  является
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении
неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

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

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля). 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных
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№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия игровых

спортивных залов, плавательного бассейна, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой
подготовки, стрелкового тира, раздевалок, душевых.

Оборудование  спортивных  залов:  мячи,  волейбольные  сетки,  баскетбольные  щиты,
гимнастические палки, скакалки, скамейки, шахматные доски, шахматные фигуры, настольные
столы, ракетки, шарики.

Оборудование  для  плавательного  бассейна:  плавательная  чаша,  доски,  калабашки,
лопатки, ласты.

Оборудование  учебно-тренировочной  базы:  лыжи,  ботинки,  палки,  подготовленные
лыжные трассы.

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, прыжковая
яма.

Оборудование  залов  силовой  подготовки:  тренажеры  на  свободных  весах,  блочные
тренажеры,  кардиотренажеры,  грифы,  диски,  гантели,  штанги,  гимнастические  палки,
скакалки, скамейки.

Оборудование для стрелкового тира, дартса: помещение для стрельбы, винтовки, пульки,
доска для дартса, дротики.

Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды.
Спортивные объекты:

Наименование
объекта

Адрес Площадь
объекта

Количество
занимающихся

Плоскостное
сооружение

Лосиноостровская, дом
24

300 м² 80-100 (одновременно)

Спортивный зал Лосиноостровская, дом
24

240 м² 45-60

Тир Лосиноостровская, дом 25,7 м² 20-25
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24
Плавательный

бассейн
В. Пика дом 4 стр. 12 2275 м2 20 (одновременно)

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные
компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в  электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 

При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе
активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  двигательной
активности в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» заключается в формировании у 

студентов системы правовых знаний, необходимых для анализа и усвоения общественно-
экономических процессов в развитии цивилизации; в развитии у студентов умений 

практического применения правовых знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

 сформировать у студентов системное, комплексное видение современных 

государственных и правовых отношений; 
 научить студентов пониманию сущности современных правовых проблем и процессов 

государственного строительства; 
 научить студентов анализировать правовые коллизии в области права; 
 дать четкое представление об основных направлениях и задачах развития государства в 

России; 
 сформировать у студентов представление о роли правовых отношений и функциях 

государственных органов в современных общественных отношениях России. 
 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-2, УК-11, ОПК-1  в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка и 

реализация 

проектов 
 

УК-2 
Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач и 

выработки решений 
 
УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для решения 

поставленной задачи и 

проектирует пути ее решения, 

выбирая оптимальный способ, 

исходя из действующих 

правовых норм 

Знать: 
требования к постановке 

профессиональных цели и задач; 

способы решения типичных 

профессиональных задач и 

критерии оценки 
ожидаемых результатов 
Уметь: 
формулировать задачи в 

профессиональной деятельности; 
оценивать соответствие способов 

решения задач 
поставленной цели 

профессиональной деятельности 
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Владеть: 
способностью определять круг 

профессиональных задач для 
достижения поставленной цели; 

способностью планировать 

решение задач в зоне 
своей ответственности с учетом 

действующих правовых 
норм 

Гражданская 

позиция 
УК-11  
Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

проявлениям 

экстремизма, 

терроризма, 

коррупционному 

поведению и 

противодействоват

ь им в 

профессиональной 

деятельности 

УК-11.1 
Проявляет нетерпимое 
отношение к проявлениям 

экстремизма, терроризма и 

коррупционному поведению, 

уважительно относится к 

праву и закону 
 
УК-11.2 
Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной 

деятельности; исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к коррупционным 

правонарушениям 
 
УК-11.3 
Знает и соблюдает 

действующие правовые 

нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией, 

проявлениями экстремизма и 

терроризма в различных 

областях жизнедеятельности, 

в том числе в 

профессиональной 

Знать: 
основные 
термины и понятия права, 
используемые в 
антикоррупционном 
законодательстве, правовом 

регулировании экстремизма, 

терроризма; 
действующее 
антикоррупционное 
законодательство, 
законодательство в сфере 

регулирования экстремизма и 

терроризма; 
практику применения 
Уметь: 
давать 
оценку экстремистской 

деятельности, террористической 

деятельности, коррупционному 
поведению; применять 
на практике 
антикоррупционное 
законодательство, правовые 

нормы, регулирующие 

экстремизм и терроризм 
Владеть 
навыками применения на 
практике 
антикоррупционного 
законодательства, правовой 
квалификации 
коррупционного поведения 
и его пресечения, а также 

законодательного регулирования 

экстремизма и терроризма 
Этические и 

правовые 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности 
 

ОПК-1 
Способен 

реализовывать 

моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Умеет соблюдать 

моральные, правовые и 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности 
ОПК-1.2. Осуществляет 

профессиональное 

взаимодействие в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики и 

Знать: 
структуру и содержание 

нормативно-правовых актов, 
определяющих правила 

врачебной деятельности в 

Российской Федерации  Уметь: 
осуществлять анализ 

нормативно-правовых актов в 

сфере здравоохранения в 

Российской Федерации; 
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 деонтологии принимать производственные 

решения, руководствуясь 

нормами профессиональной 

этики и деонтологии 
Владеть: 
навыком выполнения 

профессиональных задач на 

основе нормативно-правовых 

актов в 
сфере здравоохранения и норм 

профессиональной этики и 

деонтологии 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36 

Лекционные занятия 20 20 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 16 16 

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (Курс 1 Семестр 1)  

Раздел I. Теория 

государства и 

права  
21 9 12 8  4     

 

Тема 1.1. 

Государство  как   

политико-правовая 

форма 

существования 

общественных 

отношений. 

11 3 8 6  2     

 

Тема 1.2. Право в 

системе 

нормативного 

регулирования. 

10 6 4 2  2     

 

Раздел II. 

Отраслевое 

законодательство 

РФ. 

42 18 24 12  12     

 

Тема 2.1. Основы 

конституционного 

права РФ. 

7 3 4 2  2     
 

Тема 2.2. Основные 

положения 

административного 

права РФ. 

7 3 4 2  2     
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Раздел, тема 
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Тема 2.3. Основные 

положения 

уголовного права 

РФ. Уголовный 

кодекс РФ о 

терроризме, 

экстремизме,  

коррупционных 

преступлениях. 

7 3 4 2  2     

 

Тема 2.4. Основные 

положения 

гражданского права 

РФ. 

7 3 4 2  2      

Тема 2.5. Основные 

положения 

семейного права 

РФ. 

Наследственное 

право РФ. 

7 3 4 2  2      

Тема 2.6. Основные 

положения 

трудового права 

РФ. 

7 3 4 2  2     
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9          
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Раздел, тема 
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Общий объем, 

часов 72 27 36 20  16     
 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел I. Теория государства и права. 

Тема 1.1. Государство как политико-правовая форма существования общественных 

отношений.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теории происхождения государства. Возникновение государства. Понятие государства, 

его признаки, сущность. Функции государства: понятие, классификация. Форма государства. 

Понятие, признаки, структура. Форма правления: понятие и виды. Форма государственного 

устройства: понятие и виды. Форма политического (государственного) режима: понятие и виды. 

Форма российского государства. Понятие механизма государства. Принципы организации и 

деятельности механизма государства. Структура механизма государства на примере РФ. 

Правовое государство, его принципы. 

Тема 1.2. Право в системе нормативного регулирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность права, его признаки, функции, принципы. Типология права. Система права 

Российской Федерации. Система законодательства Российской Федерации. Международное 

право, как особая система права. Международное право в области прав человека, механизмы 

защиты прав человека. Нормы права в системе социальных норм. Понятие,  виды и способы 

изложения норм права. Формы права. Нормативно-правовые акты: понятие и виды. Действие 

нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения в 

обществе: понятие правоотношения, его структура. Законность и правопорядок. Правонарушение 

и юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Государство как политико-правовая форма 

существования общественных отношений.  

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа 
1. Вопросы для дискуссии: 
1) Теории происхождения государства. Возникновение государства.  
2) Понятие государства, его признаки, сущность. Функции государства: понятие, 

классификация.  
3) Форма государства. Понятие, признаки, структура. Форма правления: понятие и виды. 

Форма государственного устройства: понятие и виды. Форма политического 

(государственного) режима: понятие и виды. Форма российского государства.  
4) Понятие механизма государства. Принципы организации и деятельности механизма 

государства. Структура механизма государства на примере РФ.  
5) Правовое государство, его принципы. 
2. Письменная работа «Теории происхождения государства». На основе изученного 

материала заполните таблицу: 

Название 

теории 
Представители, 

время 

появления 

Суть теории Сильные 

стороны теории 
Слабые стороны 

теории 

     

     

Тема практического занятия: Право в системе нормативного регулирования.  

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа №1. 
1.Вопросы для дискуссии: 

1) Сущность права, его признаки, функции, принципы. Типология права.  
2) Система права Российской Федерации. Система законодательства Российской 

Федерации.  
3) Международное право, как особая система права. Международное право в области 

прав человека, механизмы защиты прав человека.  
4) Нормы права в системе социальных норм. Понятие, виды и способы изложения норм 

права.  
5) Формы права. Нормативно-правовые акты: понятие и виды. Действие нормативно-

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения в 

обществе: понятие правоотношения, его структура.  
6) Законность и правопорядок. Правонарушение и юридическая ответственность. Виды 

юридической ответственности. 
2.Контрольная работа № 1.  

 
Вариант № 1: 
1. Понятие, его признаки и функции государства. 
2. Виды норм права и способы изложения. 
3. Правонарушения. 
 
Вариант № 2: 
1. Формы права. 
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2. Законность и правопорядок. 
3. Механизм государства. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
     форма рубежного контроля – контрольная работа  

Раздел II. Отраслевое законодательство РФ. 

Тема 2.1. Основы конституционного права РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и источники. 

Понятие, виды, особенности норм конституционного права. Конституция РФ: понятие, 

сущность, характеристика.  Понятие  конституционно-правового статуса личности. 

Конституционные права и обязанности человека и гражданина РФ, их краткая характеристика и 

классификация.  Порядок  пересмотра Конституции РФ. Гражданство РФ: понятие и принципы. 

Порядок приобретения и прекращения гражданства РФ. 

Тема 2.2.  Основные положения административного права РФ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, источники, субъекты и принципы административного права РФ. 

Система административного права РФ. Особенности административно-правовых отношений. 

Государственная служба.  Понятие административной ответственности и виды 

административных наказаний.  

Тема 2.3. Основные положения уголовного права РФ. Уголовный кодекс РФ о 

терроризме, экстремизме,  коррупционных преступлениях. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, источники, принципы уголовного права РФ. Система уголовного права. 

Понятие, признаки и категории преступлений, предусмотренных УК РФ. Состав преступления. 

Соучастие. Виды соучастников. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовный 

кодекс РФ о терроризме, экстремизме, коррупционных преступлениях.  

Тема 2.4. Основные положения гражданского права РФ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права РФ. Понятие и структура 

гражданского правоотношения. Гражданско – правовые сделки, их формы, виды и 

действительность. Право собственности: понятие и содержание. Приобретение и прекращение 

права собственности. Виды права собственности. Защита права собственности. Понятие, виды и 

субъекты обязательств. Исполнение обязательств. Защита прав потребителей. Понятие, предмет, 

источники, субъекты авторского права; основные понятия. Личные неимущественные авторские 

права. Объекты авторского права.  

Тема 2.5. Основные положения семейного права РФ. Наследственное право РФ.  
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, источники семейного права. Порядок заключения и прекращения 

брака. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Понятие наследования. 

Открытие наследства. Виды наследования. Наследование по завещанию. Правила составления 

завещания. Закрытое завещание. Наследование по закону. Наследники первой, второй и т.д. 

очереди. Принятие и отказ от наследства. Недостойные наследники. 

Тема 2.6. Основные положения трудового права РФ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, метод, принципы, источники и функции трудового права РФ. Трудовые 

отношения. Коллективные трудовые договоры. Трудовые договоры. Порядок заключения и 

расторжения. Правовое регулирование существенных условий труда. Дисциплина труда.  
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА II 
 
Тема практического занятия: Основы конституционного права РФ. 

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа 
 
1. Вопросы для дискуссии.  
1) Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и 

источники. 
2) Особенности норм конституционного права. 
3) Характеристика Конституции РФ. 
4) Конституционно-правовой статус личности.  
5) Правовое основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского гражданства; 

порядок его приобретения и прекращения. 
 
2. Письменная работа. Составьте таблицу «Конституционные права и свободы 

гражданина РФ». 

 
Тема практического занятия: Основные положения административного права РФ. 

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа. 
 
1. Вопросы для дискуссии: 
1) Понятие, предмет, источники, субъекты и принципы административного права РФ. 

Система административного права РФ.  
2) Особенности административно- правовых отношений.  
3) Государственная служба.  
4) Понятие административной ответственности и виды административных наказаний. 

 

Гражданские права и 

свободы    
Политические права 

свободы 
Социально- 
экономические права 

и свободы 

Культурные права и 

свободы 
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2. Письменная работа. Заполните таблицу: 
 

Обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность 
Обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность 
  
  

 
Тема практического занятия: Основные положения уголовного права РФ. 

Уголовный кодекс РФ о терроризме, экстремизме, коррупционных преступлениях. 

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа 
 
1. Вопросы для дискуссии: 
1) Понятие, источники, принципы уголовного права РФ. Система уголовного права.  
2) Понятие, признаки и категории преступлений, предусмотренных УК РФ.  
3) Состав преступления. Соучастие. Виды соучастников.  
4) Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  
5) Уголовный кодекс РФ о взяточничестве и других коррупционных преступлениях. 
2. Письменная работа. Решите задачу: 

Группа подростков, организованная ранее судимым Астаховым, была задержана при 

попытке совершить кражу из квартиры Петрова. В группу входили подростки в возрасте 

двенадцати-тринадцати лет. 
Подлежит ли Астахов уголовной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность? 
 
Тема практического занятия: Основы  гражданского права РФ.  

Форма практического задания: дискуссии; деловая игра. 
 
1. Устный опрос. Вопросы для обсуждения: 
1) Понятие, предмет, метод и источники гражданского права РФ.  
2) Понятие и структура гражданского правоотношения.  
3) Гражданско – правовые сделки, их формы, виды и действительность.  
4) Право собственности: понятие и содержание. Приобретение и прекращение права 

собственности. Виды права собственности. Защита права собственности.  
5) Понятие, виды и субъекты обязательств. Исполнение обязательств.  
6) Защита прав потребителей.  
7) Понятие, предмет, источники, субъекты авторского права; основные понятия. Личные 

неимущественные авторские права. Объекты авторского права. 
 
2. Деловая игра: «Защита прав потребителей» 
Концепция и ожидаемый результат: Закрепление ранее полученных знаний, 

формирование творческой активности, развитие навыка самостоятельного решения 

поставленных задач, умение включаться в процесс кругового общения, решать поставленную 

задачу путем сотрудничества.  
Роли: потребитель, продавец/изготовитель, представители контролирующих организаций. 
Деловая (ролевая) игра 
 
1 Тема (проблема) Защита прав потребителей  
2 Концепция игры Студенты делятся на группы, соответствующие ролям и получают 

карточки с  вопросами. Необходимо обыграть предложенную ситуацию (мини сценка) и 
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прокомментировать действия с точки зрения знаний   Закона «О защите прав потребителя». 

Эксперты дают правильное заключение. Их задача непросто разъяснить, как надо действовать в 

той или иной ситуации, но прокомментировать действия игроков, указать на ошибки, если они 

были.  
3 Роли: 
 потребитель; 
 исполнитель/продавец; 
 экспертная группа 
 
4 Ожидаемый (е) результат (ы) Воспитание у студентов интереса к изучению прав 

потребителя. Они должны продемонстрировать владение навыками работы с содержанием 

нормативных документов (в частности ГК РФ), а также умение самостоятельно работать с 

информацией из правовых источников, последовательно и аргументированно излагать их.  

  
Деловая игра «Защита прав потребителей»   
Цель  игры: 
Воспитывать у студентов интерес  к изучению  прав потребителя. 
Формировать творческие умения, способность к самовыражению, культурному 

отстаиванию своих прав. 
Задача игры: 
При изучении данной темы главной задачей является убедить студентов, что нужно быть 

не только грамотным, но и культурным, вежливым, учтивым потребителем. 
Важно понять, что если возникли проблемы в мастерской, в магазине, ателье, то 

доброжелательный тон и улыбка- это необходимое условие  общения. Отстаивание своих прав 

и предъявление претензий ни в коем случае не должны сводиться к унижению продавца или  

исполнителя. Закон всегда на стороне потребителя, но если вам предлагается уладить конфликт 

самостоятельно, на приемлемых условиях, то лучше согласиться.  
Условия игры: 
Студенты делятся  на группы (2 чел) « Исполнитель»- « Заказчик» 
Выбирается группа экспертов (3-4 чел) 
Игроки  получают карточки с  вопросами 
Задание: обыграть данную ситуацию (мини сценка) и прокомментировать ваши действия 

с точки зрения знаний   Закона  « О защите прав потребителя». 
Время на подготовку 10 мин. 
Эксперты дают правильное заключение (правильные ответы  прилагаются)  Их задача 

непросто  разъяснить,  как надо действовать в той или иной ситуации, но прокомментировать  

действия игроков, указать на ошибки, если они были.  
Кроме того, студентам будет предложено составить претензию в случае неисполнения их 

законных требований. 
Вывод и оценки за игру. 
 
Оборудование: 
1. Брошюры  Закона  « О защите прав потребителя» 
2. Учебники, хрестоматии по «Основам потребительских знаний» и пр., тетради с 

конспектами. 
3. Карточки-задания. 
 
 Задание №1. 
Борис, проживающий в сельской местности, не имеет возможности установить 

стационарный телефон. Поэтому он приобрёл мобильный телефон и заключил соглашение с 
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фирмой о его подключении. Через три недели нормальной работы, в период с 18 по 22 января 

2008 г., связь полностью отсутствовала, в дальнейшем телефон стал работать только на приём 

звонков. Борис был вынужден приехать в областной центр, чтобы выяснить причины. В офисе 

фирмы сообщили, что связь  в указанный период отсутствовала по причине магнитного 

возмущения, вызванного вспышкой   на Солнце. 22 января она полностью восстановлена, а 

значит испорчен сам телефон. В магазине принять неисправный аппарат отказались, мотивируя 

тем, что все проданные телефоны проходят предпродажную проверку. 
 Какую ответственность и кто несёт в этом случае? 
•  Задание №2 
Во время лечения Виктории в платной стоматологической поликлинике врач, 

проводивший операцию, удалил здоровый зуб вместо больного. Когда ошибка была 

обнаружена, ей предложили сделать протезирование этого зуба за 50% стоимости работ. Как 

следует поступить Виктории? 
• Задание №3. 
Екатерина обратилась в Центр дизайна волос, где был заключён договор на лечение, 

включающее несколько операций, первая из которых была осуществлена. Курс лечения 

рассчитан на 1-1,5 года. Стоит эта услуга очень дорого и Екатерина, внеся аванс, договорилась 

об отсрочке платежа на всё время лечения. Сейчас она решила отказаться ( из-за дороговизны) 

от услуг Центра. Когда она спросила, сколько она должна заплатить за лечение (которое только 

началось), ей ответили, что заплатить она должна полную сумму. 
Как должны быть произведены расчёты в данном случае? 
• Задание №4. 
Елена с дочерью приехала в Кострому на неделю, поселилась в гостинице. Поднявшись в 

номер, они обнаружили, что не работает телевизор. Мастер установил, что причина поломки- 
производственный брак. Какие требования вправе предъявить Елена в данном случае и кому? 

• Задание №5. 
Покупательница Петрова 15 апреля купила осенние сапоги за 2300 рублей, а 25 апреля 

пришла для обмена товара, мотивируя это тем, что сапоги не подходят ей по цвету к пальто и 

она хочет расторгнуть договор купли-продажи. 
• Задание №6. 
Ольга обратилась в элитный парикмахерский салон, чтобы ей сделали укладку с 

использованием специальных средств фирмы «Шварцкопф». На следующий день  она 

обнаружила, что её волосы стали обламываться и выпадать, а кожа головы непрерывно 

чесалась. Когда она обратилась к администратору салона, ей сказали, что это у них первый 

подобный случай, а так как мастер, выполнявший укладку, имеет высшую категорию и не мог 

ошибиться, то её состояние, скорее всего объясняется  индивидуальной непереносимостью 

укладочных средств, в чём салон не виноват. Ей предложили провести лечение волос за 30% 

стоимости этой услуги. 
Какие требования и кому может предъявит Ольга? 
•  Задание №7. 
Антон заказал по системе « Товары –почтой» и приобрёл факсимильный аппарат 

американского производства. К посылке был приложен перевод инструкции на русский язык. 

При попытке подключить аппарат перегорел блок питания. Оказалось, что подключать  его 

можно только через специальный трансформатор, так как  в нашей сети более высокое  

напряжение, чем в США. На почте принять претензию отказались, мотивируя это тем, что 

занимаются только  доставкой товаров. 
Какие  требования и кому может предъявить Антон? 
•  Задание №8. 
Оксана обратилась в меховое ателье с просьбой о пошиве куртки из меха рыси, при чём 

ателье  предоставило ей шкурки стоимостью 15 000 р. В кредит. Во время окончательного 

расчёта за готовую куртку ателье предложило дополнительно оплатить стоимость меха, так как 
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за время пошива его стоимость возросла на 20%, что привело к перерасчёту исходного кредита. 
Правомерны ли действия ателье? Какую сумму должна внести Оксана? 
• Задание №9. 
Во время ремонта обуви Алле сделали набойки из дорогого импортного материала 

стоимостью 250 р. Вместо отечественного за 150 р., как было оплачено по квитанции. Ей 

предложили доплатить 100 р., мотивируя это тем, что  поставленные набойки лучшего качества 

и надёжнее отечественного аналога. Как следует поступить Алле? 
• Задание №10. 
В медицинском центре, который входит в  Международную офтальмологическую 

ассоциацию, Михаилу была сделана операция лазерной коррекции зрения, за которую он по 

договору заплатил 25200р.  После операции у Михаила зрение ухудшилось. Через два месяца в 

центре порекомендовали сделать дополнительную коррекцию. За эту операции нужно было 

заплатить ещё 7650 р. 
Как следует  поступить Михаилу? 
 
Ответы. 
Задание №1. 
Исполнитель (продавец) освобождается от ответственности за неисполнение гарантийных 

обязательств, если докажет, что неисправность возникла в результате обстоятельств 

непреодолимой силы ( в данном случае- магнитного возмущения, вызванного вспышкой на 

Солнце) ( ст. 13 Закона « О Защите прав потребителя»). 
Задание №2 
Удаление зуба - платная  медицинская услуга. При  её проведении была допущена ошибка 

по вине исполнителя. В случае некачественного исполнения услуги потребитель вправе 

потребовать возмещения стоимости убытков - протезирование. ( ст.29 Закона« О Защите прав 

потребителя»). 
Задание №3. 
Екатерина должна произвести оплату за реально оказанные услуги, а также оплатить 

материалы использованные врачом. 
Задание №4. 
Елена вправе потребовать устранения недостатков в течение  1 часа. Если недостатки не 

будут устранены, то она может потребовать переселения её в другой номер. Если это  не будет  

сделано, то она может требовать соразмерного уменьшения цены, уплаченной за номер. 
Задание №5. 
Петрова вправе обменять товар, т.к. в соответствии со ст. 25  Закона О защите прав 

потребителей «обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если 

указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские 

свойства, пломбы, фабричные ярлыки». Обменять можно в течение 14 дней, не считая дня 

покупки. 
Задание №6. 
Укладка в парикмахерском салоне является платной услугой, которая была оказана 

некачественно. В случае некачественного исполнения услуги потребитель вправе потребовать 

от салона возмещения стоимости услуги и компенсации убытков- лечение волос. (ст.29. Закона 

«О Защите прав потребителя»). 
Задание №7. 
Так как причиной возникновения недостатка стало непредоставление информации о 

товаре (чистый перевод без уточнения условий использования в России), то на основании 

Закона« О Защите прав потребителя» ( ст.21) Антон по своему усмотрению может потребовать 

у фирмы - продавца возмещения расходов на ремонт или расторжения договора купли-продажи 

и возмещения убытков. 
Задание №8. 
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Действия ателье неправомерны. Несмотря на значительное увеличение цены 

предоставленного в кредит материала исполнителя, перерасчёт не производится (ст.34. Закона 

«О Защите прав потребителя»). Оксана должна ателье 15 000 р. И проценты по кредиту. 
Задание №9. 
При оказании платной услуги по ремонту обуви исполнитель не поставил в известность 

потребителя об изменении условий выполнения услуги, что повлекло значительное увеличение 

цены. Алла вправе не доплачивать. (ст.33. Закона «О Защите прав потребителя»). 
Задание №10. 
Операция лазерной коррекции зрения платная медицинская услуга. При её проведении 

была допущена ошибка по вине исполнителя. В случае не качественного исполнения услуги 

потребитель вправе потребовать устранения недостатков за счёт исполнителя ( т.е. проведение 

дополнительной коррекции бесплатно), либо расторжения договора и возмещения убытков ( 

полного возврата денег за операцию и возмещение расходов на устранение  последствий 

некачественной операции) ( ст. 29. Закона «О Защите прав потребителя»). 
 

Тема практического занятия: Основные положения семейного права РФ. 

Наследственное право РФ.  

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа. 
 
1. Вопросы для дискуссии: 

 
1) Понятие, предмет, источники семейного права РФ.  
2)Порядок заключения и прекращения брака.  
3)Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.  
4)Права и обязанности родителей и детей.  
5)Алиментные обязательства членов семьи. 
6)Понятие наследования. Открытие наследства. Виды наследования.  
7)Наследование по завещанию. Правила составления завещания. Закрытое завещание.  
8)Наследование по закону. Наследники первой, второй и т.д. очереди.  
9)Принятие и отказ от наследства. Недостойные наследники. 

  
2. Письменная работа. Решите задачу: 
В юридическую консультацию обратился Пыгин, который сообщил следующее. В браке 

со своей бывшей женой он состоял около трех лет. Жена его не работала, а он работал 

бухгалтером в коммерческой организации. Зарабатывал он неплохо, однако сбережений 

супруги не имели, поскольку жена значительную часть заработанных денег тратила на 

приобретение дорогой одежды и ювелирных украшений. При разделе совместно нажитого 

имущества жена отказалась включить в него эти вещи, поскольку, по ее мнению, они 

являются вещами индивидуального пользования и разделу не подлежат. 
Какой совет надо дать Пыгину? 
 
Тема практического занятия: Основные положения трудового права РФ. 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа № 2. 
 
1. Вопросы для дискуссии:  
1) Понятие, предмет, метод, принципы, источники и функции трудового права РФ.  
2) Трудовые отношения.  
3) Трудовые договоры. Порядок заключения и расторжения.  
4) Правовое регулирование существенных условий труда.  
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5) Дисциплина труда. 
 

2.  Контрольная работа № 2. 
Вариант № 1. 
1) Понятие и признаки преступления. 
2) Порядок составления закрытого завещания. 
3) Функции трудового права. 
 
Вариант № 2. 
1) Формы вины. 
2) Последствия продажи товара ненадлежащего качества. 
3) Существенные условия труда. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ II 
     форма рубежного контроля – контрольная работа  
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел I. Теория 

государства и права 

3 Подготовка реферата  

3 Самостоятельное изучение материала  

3 Выполнение кейс-задания 

Раздел II. Отраслевое 

законодательство РФ. 
6 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение материала 

6 Выполнение кейс-задания 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27  
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Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 
3. Теории происхождения государства. 
4. Понятие и сущность государства, его признаки и функции. 
5. Механизм государства, его органы и их характеристика (на примере РФ). 
6. Форма государства. 
7. Правовое государство. 
8. Сущность права, его признаки, функции. Принципы права. 
9. Норма права в системе социальных норм. Их виды и способы изложения. 
10. Формы права. 
11. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
12. Понятие и структурные элементы системы права. Система законодательства. 

Основные правовые системы современности. 
13. Международное право, как особая система права. 
14. Правовое отношения в обществе: понятии, структура, содержание. 
15. Законность и правопорядок. 
16. Правонарушение и юридическая ответственность. Виды правонарушений и 

юридической ответственности. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 
1. Регулятивная функция государства и права. 
2. Соотношение экономики, государства и права. 
3. Основные внешние функции современного российского государства. 
4. Проблемы реализации принципов правового государства в РФ и пути их решения. 
5. Актуальные вопросы формирования и функционирования гражданского общества в РФ. 
6. Соотношение права и морали. 
7. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
8. Значение законности и правопорядка в современном обществе; 
9. Государственный суверенитет и права человека. 
10. Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан в РФ. 
11. Особенности и проблемы российской формы правления. 
12. Право на жизнь. Смертная казнь. Эвтаназия. 
13. Регулятивная функция государства и права. 
14. Соотношение экономики, государства и права. 
15. Основные внешние функции современного российского государства. 
16. Проблемы реализации принципов правового государства в РФ и пути их решения. 
17. Актуальные вопросы формирования и функционирования гражданского общества в РФ. 
18. Соотношение права и морали. 
19. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
20. Значение законности и правопорядка в современном обществе; 
21. Государственный суверенитет и права человека. 
22. Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан в РФ. 
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23. Особенности и проблемы российской формы правления. 
24. Право на жизнь. Смертная казнь. Эвтаназия. 

Кейс-задания к Разделу 1 

1. Кейс. Римские юристы утверждали: «Закон смотрит вперед, но не смотрит назад». 

Какое правило действия правовых норм во времени закреплено в этой фразе? Объясните это 

правило. 

2. Кейс. При изучении системы права студентам было предложено привести в качестве 

примера институт права. Горлов назвал Государственную юридическую академию, Никитин – 
авторское право, Макаров – гражданско-процессуальное право. Кто из них прав? 

3. Кейс. Римские юристы утверждали: «Действие не делает невиновными, если не 

виновен разум». О каком признаке правонарушения идет речь в этом высказывании? Раскройте 

этот признак. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Правоведение : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Осетрова, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
16130-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/530507; 

2. Братко, Т. Д.  Правоведение. Практикум : учебное пособие для вузов / Т. Д. Братко. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 85 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
14832-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/520288; 

3. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15943-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510312; 

4. Волков, А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-15665-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/516980. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу II 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу II 
1. Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и источники. 
2. Особенности норм конституционного права. 
3. Характеристика Конституции РФ. 
4. Конституционно-правовой статус личности.  
5. Правовое основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского гражданства; 

порядок его приобретения и прекращения. 
6. Понятие, предмет, принципы, субъекты, источники и система административного права 

РФ. 

https://urait.ru/bcode/530507
https://urait.ru/bcode/520288
https://urait.ru/bcode/510312
https://urait.ru/bcode/516980
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7. Характеристика административных правоотношений. Виды административно-правовых 

норм и их особенности. 
8. Государственное управление: понятие, органы, правовое регулирование. 
9. Административные правонарушения: понятие и виды. 
10. Административная ответственность и административное наказание. Виды 

административных наказаний. 
11. Понятие, предмет, задачи и принципы, источники уголовного права. 
12. Понятие преступления, его признаки и категории. 
13. Состав преступления. 
14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
15. Уголовная ответственность, уголовное наказание. Основания освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 
16. Понятие и формы соучастия. Виды соучастников. 
17. Понятие и структура гражданского правоотношения. Лица в гражданском праве. 
18. Право собственности. Порядок приобретения и прекращения. 
19. Гражданско-правовые сделки, их виды, условия действительности. 
20. Договоры, классификация договоров, порядок заключения и расторжения. 
21. Обязательства: понятие, виды, ответственность за нарушение обязательств. Способы 

обеспечения обязательств. 
22. Наследственное право РФ: общие положения. Наследованию по закону Наследование по 

завещанию. Принятие и отказ от наследства. 
23. Понятие брака: понятие порядок заключения и прекращения брака.  
24. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный 

договор. 
25. Права и обязанности супругов, родителей и детей: понятие, виды. Алиментные 

обязательства членов семьи. 
26. Трудовой договор. Существенные условия труда. Трудовая дисциплина. Трудовые споры: 

понятие, виды, порядок разрешения. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу II: 
1. Компенсация морального вреда, чести и деловой репутации физических и юридических 

лиц. 
2. Защита прав потребителей в РФ. 
3. Порядок раздела наследства по соглашению между наследниками. 
4. Завещательный отказ. 
5. Завещательное возложение. 
6. Недействительные завещания в судебной практике РФ. 
7. Брачный контракт. 
8. Общая собственность супругов. 
9. Приемная семья. 
10. Опека и попечительство. 
11. Усыновление (удочерение). 
12. Материальная ответственность работодателя. 
13. Коммерческая тайна. 
14. Служебная тайна. 
15. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
16. Гарантии и компенсации работникам. 
17. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. 
18. Преступления в сфере экономики. 
19. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 
20. Основания освобождения от уголовной ответственности. 
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21. Основания освобождения от уголовного наказания. 
22. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 
23. Государственный ветеринарный надзор. 
24. Допуск к государственной тайне. 

Кейс-задания к Разделу II 

1. Кейс. В суд с иском обратился Е.С. Ковалев о расторжении брака с Т.М. 

Ковалевой. Одновременно, Ковалев просил передать ему на воспитание двоих детей 8 и 6 лет, 

поскольку Ковалева уже больше года не занимается их воспитанием. В судебном заседании 

Ковалева не возражала против расторжения брака, но просила детей передать ей, пояснив, что 

ушла из семьи и не воспитывала все это время детей из-за неприязненных отношений с мужем. 

Кроме того, истец всячески препятствовал ей в возможности видеться с детьми и проводить с 

ними время. Ковалева просила суд оставить ей после расторжения брака фамилию мужа, против 

чего он категорически возражал. Ответьте на следующие вопросы: Какими критериями должен 

руководствоваться суд при решении вопроса о детях? Имеет ли юридическое значение 

возражение Ковалева против оставления ответчице его фамилии? Кто будет рассматривать этот 

вопрос? 

2. Кейс. В суд обратилась с иском к бывшему мужу Михайлова о разделе имущества 

на сумму 30 тыс.400руб. Михайлова также просила увеличить ее долю в связи с тем, что с ней 

осталось проживать двое несовершеннолетних детей (8 и 14 лет). Кроме того, истица просила 

выделить ей из спорного имущества автомашину и гараж, так как дети нуждаются в летнем 

отдыхе и, имея автомашину, она смогла бы возить их за город. Михайлов признал частично и 

указал, что из совместно нажитого имущества, подлежащего разделу, должны быть исключены 

автомашина и гараж (общей стоимостью 20 тыс. 400 рублей), так как они были приобретены на 

полученные им авторские вознаграждения за опубликованные научные труды. Одновременно, 

Михайлов просил суд включить в опись имущества, подлежащего разделу, женские ювелирные 

украшения из золота и серебра, которые остались у истицы. Ответьте на следующие вопросы: 

Являются ли автомашина и гараж личным имуществом Михайлова? Подлежат ли разделу, как 

общее совместное имущество супругов, женские ювелирные украшения? 

3. Кейс. Супруги Романовы состояли в браке с 1979 года по июль 1999года. В апреле 

2001 года Романова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего супруга средств на свое 

содержание, поскольку она стала нетрудоспособной (инвалид 2-й группы), а пенсии по 

инвалидности ей не хватает. В заявлении истица указала, что у ответчика высокооплачиваемая 

работа, и он в состоянии предоставить ей содержание. Инвалидность Романовой была 

установлена в июне 1999года. Ответьте на следующие вопросы: Подлежит ли иск 

удовлетворению? В каком размере могут быть взысканы алименты на содержание Романовой? 

4. Кейс. Став инвалидом, гражданка Ф. получала очень маленькую пенсию, 

поскольку в течение 12 лет замужества нигде не работала. Нуждаясь в средствах для 

существования, гражданка Ф. подала иск в суд на взыскание алиментов с бывшего супруга, 

который расторгнул брак после того, как она стала инвалидом. Статьи какого кодекса станут 

основанием для рассмотрения дела в суде? Назовите участников правоотношения при 

рассмотрении дела в суде. Как суд решит проблему гражданки Ф.? Почему? 

5. Кейс. Приведите примеры гражданских, семейных и административных 

правоотношений. Какие признаки этих видов правоотношений положены в основу приведенных 

вами примеров? Какие существуют юридические способы разрешения противоречий, 

возникающих в данных правоотношениях? 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу II. 

5. Правоведение : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Осетрова, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
16130-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/530507; 

6. Братко, Т. Д.  Правоведение. Практикум : учебное пособие для вузов / Т. Д. Братко. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 85 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
14832-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/520288; 

7. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
15943-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510312; 

8. Волков, А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-15665-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/516980. 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 
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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

https://urait.ru/bcode/530507
https://urait.ru/bcode/520288
https://urait.ru/bcode/510312
https://urait.ru/bcode/516980
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ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 
Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 
Основными критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе - 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 слушатель 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 слушатели 

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 слушателями по 

желанию. 
Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе:  
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Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  
Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

4.2.2. 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. 
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Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, 

письменные работы, кейс-задания, и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссии и др.) и др.); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 
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Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) 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 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
 

Раздел -1 «Раздел I. Теория государства и права» 
 

Форма рубежного контроля: контрольная работа 
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Вопросы/задания рубежного контроля 
 

Код контролируемой компетенции: УК-2 

1. Теории происхождения государства. 

2. Понятие и сущность государства, его признаки и функции. 

3. Механизм государства, его органы и их характеристика (на примере РФ). 

4. Правовое государство 

5. Сущность права, его признаки, функции. Принципы права. 

6. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

7. Понятие и структурные элементы системы права. Система законодательства. Основные 

правовые системы современности. 

8. Формы права. 

9. Правовые отношения в обществе: понятие, структура, содержание. 

10. Норма права в системе социальных норм. Их виды и способы изложения. 

11. Законность и правопорядок. 

12. Международное право, как особая система права. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-11 

13. Правонарушение. Виды правонарушений. 

14. Юридическая ответственность, её принципы, цели и виды. 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-1 

15. Сравнительный анализ права и этики, как регуляторов общественных отношений. 

Раздел -2 «Раздел II. Отраслевое законодательство РФ» 

 Форма рубежного контроля: контрольная работа 
 
Вопросы/задания рубежного контроля 
 

Код контролируемой компетенции: УК-2 

1. Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и источники. 

2. Особенности норм конституционного права. 

3. Характеристика Конституции РФ. 

4. Конституционно-правовой статус личности.  
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5. Правовые основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского гражданства; порядок 

его приобретения и прекращения. 

6. Понятие, предмет, принципы, субъекты, источники и система административного права РФ. 

7. Характеристика административных правоотношений. Виды административно-правовых норм 

и их особенности. 

8. Государственное управление: понятие, органы, правовое регулирование. 

9. Понятие и структура гражданского правоотношения. Лица в гражданском праве. 

10. Право собственности. Порядок приобретения и прекращения. 

11. Гражданско-правовые сделки, их виды, условия действительности. 

12. Договоры, классификация договоров, порядок заключения и расторжения. 

13. Обязательства: понятие, виды, ответственность за нарушение обязательств. Способы 

обеспечения обязательств. 

14. Наследственное право РФ: общие положения. Наследованию по закону. Наследование по 

завещанию. Принятие и отказ от наследства. 

15. Понятие брака, порядок заключения и прекращения брака.  

16. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный 

договор. 

17. Права и обязанности супругов, родителей и детей: понятие, виды. Алиментные обязательства 

членов семьи. 

Код контролируемой компетенции: УК-11 

18. Административные правонарушения: понятие и виды. 

19. Административная ответственность и административное наказание. Виды административных 

наказаний. 

20. Понятие, предмет, задачи и принципы, источники уголовного права. 

21. Понятие преступления, его признаки и категории. 

22. Состав преступления. 

23. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

24. Уголовная ответственность, уголовное наказание. Основания освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 

25. Понятие и формы соучастия. Виды соучастников. 

26. Основы стратегии противодействия экстремизму в РФ. 

27. Юридические основы противодействия терроризму в РФ. 

28. Юридические основы противодействия коррупции в РФ. 

29. Особенности российского уголовного законодательства, направленного против экстремизма и 

терроризма. 

30. Особенности российского уголовного законодательства, направленного против коррупции. 

Код контролируемой компетенции: ОПК-1 
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31. Правовые основы охраны здоровья граждан в РФ. 

32. Основы правового регулирования паллиативной помощи в РФ. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  
 

Коды 

контролируемой 

компетенций 
Вопросы /задания 

УК-2 
 
 

1. Теории происхождения государства. 

2. Понятие и сущность государства, его признаки и функции. 

3. Сущность права, его признаки, функции. Принципы права. 

4. Понятие и структурные элементы системы права. Система 

законодательства. Основные правовые системы современности. 

5. Международное право, как особая система права. 

6. Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, 

субъекты и источники. 

7. Правовое основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского 

гражданства. 

8. Понятие, предмет, принципы, субъекты, источники и система 

административного права РФ. 

9. Понятие и структура гражданского правоотношения. Лица в 

гражданском праве. 

10. Право собственности. Порядок приобретения и прекращения. 

11. Гражданско-правовые сделки, их виды, условия действительности. 

12. Договоры, классификация договоров, порядок заключения и 

расторжения. 

13. Обязательства: понятие, виды, ответственность за нарушение 

обязательств. Способы обеспечения обязательств. 

14. Наследственное право РФ: общие положения. Наследованию по 

закону. Наследование по завещанию. Принятие и отказ от наследства. 

15. Права и обязанности супругов, родителей и детей: понятие, виды. 

Алиментные обязательства членов семьи. 

16. Форма российского государства согласно тексту первой главы 

Конституции РФ. 

17. Структура органов исполнительной власти в РФ. 

18. Избрание Президента РФ, его полномочия согласно тексту 

Конституции РФ. 
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19. Правительство РФ: способ формирования, полномочия, 

ответственность. 

20. Понятие о норме права. 

21. Понятие о формах (источниках) права. 

22. Понятие о юридической силе нормативно-правового акта. 

Нормативно-правовой акт наивысшей юридической силы. 

23. Особенности права как регулятора общественных отношений. 

24. Юридическое понятие о санкции. 

25. Особенности  Конституции РФ как нормативно-правового акта в 

правовой системе РФ. 

26. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные в 

Конституции РФ. 

27. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

28. Требования, предъявляемые к кандидату на получение гражданства 

РФ в общем порядке. 

29. Правовое регулирование государственной службы в РФ. 

30. Институт трудового договора в трудовом праве РФ. 

31. Права и обязанности участников трудовых правоотношений. 

32. Понятие о дисциплинарных взысканиях, закрепленных в Трудовом 

кодексе РФ. 

33. Защита прав потребителей в РФ. 

34. Правовое регулирование брачных отношений в РФ. 

35. Брачный договор как правовой институт в РФ. 

УК-11 36. Правонарушение. Виды правонарушений. 

37. Юридическая ответственность, её принципы, цели и виды. 

38. Понятие, предмет, задачи и принципы, источники уголовного права. 

39. Понятие преступления, его признаки и категории. Состав 

преступления. 

40. Уголовная ответственность, уголовное наказание. Основания 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

41. Понятие и формы соучастия. Виды соучастников. 

42. Административная юрисдикция. Субъекты административного 

процесса. Виды административных производств. 

43. Административная ответственность. Виды административных 

наказаний. 

44. Амнистия и помилование как правовые институты в РФ. 

45. Основы стратегии противодействия экстремизму в РФ. 

46. Юридические основы противодействия терроризму в РФ. 
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47. Юридические основы противодействия коррупции в РФ. 

48. Особенности российского уголовного законодательства, 

направленного против экстремизма и терроризма. 

49. Особенности российского уголовного законодательства, 

направленного против коррупции. 

ОПК-1 51. Сравнительный анализ права и этики, как регуляторов 

общественных отношений. 

52. Правовые основы охраны здоровья граждан в РФ. 

53. Основы правового регулирования паллиативной помощи в РФ. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Правоведение : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Осетрова, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-16130-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/530507   

2. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 3-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-15943-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/510312   

3. Волков, А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-15665-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/516980   

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Правоведение : учебник для вузов / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, Е. А. 

Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 414 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06229-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515887   

2. Братко, Т. Д.  Правоведение. Практикум : учебное пособие для вузов / Т. Д. Братко. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 85 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-14832-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/520288   

https://urait.ru/bcode/530507
https://urait.ru/bcode/510312
https://urait.ru/bcode/516980
https://urait.ru/bcode/515887
https://urait.ru/bcode/520288
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3. Правоведение : учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов [и др.] ; под редакцией С. 

И. Некрасова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 645 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15034-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510655   

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 
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; 

https://urait.ru/bcode/510655
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

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

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию 
При подготовке и работе во время проведения практических 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 практическому занятию 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 во время проведения практического занятия. 
Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при проведении практической работы; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий: 
1. Персональные компьютеры 
2. Средства доступа в Интернет 
3. Проектор 
 
5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  
1. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
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5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет).  
Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний

о закономерностях функционирования экономики с последующим применением в профессиональной
сфере  и  практических  навыков  (формирование)  по  принятию  обоснованных  экономических
решений в различных областях жизнедеятельности и использованию финансовых инструментов
для управления личными финансами.

Задачи дисциплины (модуля):
1.  Формирование и  развития  навыка использования  экономических  знаний в  различных

сферах жизнедеятельности.
2. Формирование навыков по сбору и анализу исходных данных, необходимых для расчета

экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов.

3.  Развитие  способностей  произведения  расчетов  экономических  и  социально-
экономических  показателей,  характеризующих  деятельность  хозяйствующих  субъектов,  на
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  специалитета соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: УК-10 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции
Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты
обучения

Экономическа
я  культура,  в
том  числе
финансовая
грамотность

УК-10
Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения  в
различных
областях
жизнедеятельност
и

УК-10.1  Понимает  базовые
принципы  функционирования
экономики  и  экономического
развития,  цели  формы  участия
государства в экономике.
УК-10.2  Применяет  методы
личного  экономического  и
финансового  планирования  для
достижения  текущих  и
долгосрочных финансовых целей.
УК-10.3  Использует  финансовые
инструменты  для  управления
личными  финансами  (личным
бюджетом),  контролирует
собственные  экономические  и
финансовые риски.

Знать:  основные
принципы
функционировани
я экономики
Уметь:
использовать
основы
экономических
знаний  для
решения  в
различных сферах
личной  и
профессионально
й деятельности 
Владеть:
навыками
применения
экономических
принципов  при
принятии
решений
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различного
характера 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1 2 3 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

36 36

Лекционные занятия 20 20

из них: в форме практической подготовки

Практические занятия 16 16

из них: в форме практической подготовки

Самостоятельная работа обучающихся 27 27

Контроль промежуточной аттестации 9 9

Форма промежуточной аттестации Зачет с
оценкой

Зачет с
оценкой

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

(Семестр 1)
Раздел 1. 
Микроэкономика

32 14 18 10 8

Тема 1.1. Общие вопросы 
экономики.

16 6 10 6 4

Тема 1.2. Предприятие в 
современной экономике.

16 8 8 4 4

Раздел 2. 31 13 18 10 8
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Макроэкономика
Тема 2.1. 
Макроэкономическая 
нестабильность и 
экономический рост.

16 6 10 6 4

Тема 2.2. Государственная 
экономическая политика.

15 7 8 4 4

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9 9

Форма промежуточной 
аттестации (указать)

Зачет
с

оценк
ой

Зачет
с

оценк
ой

Общий объем, часов 72 27 36 20 16

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. МИКРОЭКОНОМИКА 

Перечень изучаемых элементов содержания
Определение предмета  экономической теории.  Основные этапы развития экономической

теории.  Эволюция  предмета  и  основных направлений  экономической  теории.  Экономика  как
единство  производства,  распределения,  обмена  и  потребления.  Особые  сферы  экономики.
Экономика – сложная система отношений. Взаимосвязь экономики с другими науками. Общая
характеристика рыночной экономики.  Формы рыночной экономики, основанные на частной и
коллективной формах собственности на средства производства.

Понятие  производства  и  производственный  процесс.  Сущность  производства.
Производственный  процесс  как  деятельность  по  использованию  факторов  производства  для
достижения наилучшего результата.  Производственная  функция и ее виды. Краткосрочный и
долгосрочный периоды в экономическом анализе.

Четыре  фактора  производства:  труд,  капитал,  земля,  предпринимательство.  Труд   как
фактор производства. Производительность и интенсивность труда. Физический капитал. Капитал
как  фактор  производства.  Основной   и  оборотный  капитал.  Физический  и  моральный износ
основного капитала, амортизация. Земля как фактор производства. Закон убывающей предельной
производительности.  Предпринимательство как фактор производства.
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Оптимальный  производственный  выбор  фирмы.  Производственная  функция.  Теория
предельной производительности.

Понятие и виды издержек. Стоимость и издержки производства. Виды издержек. Сущность
издержек производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и постоянные
издержки.  Общие,  средние  и предельные издержки.  Издержки производства  в  краткосрочном
периоде:  закон  убывающей  отдачи;  Предельные издержки  фирмы.  Издержки  производства  в
долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Его положительный и отрицательный результат.

Тема 1.1. Общие вопросы экономики. 

Перечень изучаемых элементов содержания

Определение предмета  экономической теории.  Основные этапы развития экономической
теории.  Эволюция  предмета  и  основных направлений  экономической  теории.  Экономика  как
единство  производства,  распределения,  обмена  и  потребления.  Особые  сферы  экономики.
Экономика – сложная система отношений. Взаимосвязь экономики с другими науками. Общая
характеристика рыночной экономики.  Формы рыночной экономики, основанные на частной и
коллективной формах собственности на средства производства.

Тема 1.2. Предприятие в современной экономике. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие  производства  и  производственный  процесс.  Сущность  производства.

Производственный  процесс  как  деятельность  по  использованию  факторов  производства  для
достижения наилучшего результата.  Производственная  функция и ее виды. Краткосрочный и
долгосрочный периоды в экономическом анализе.

Четыре  фактора  производства:  труд,  капитал,  земля,  предпринимательство.  Труд  как
фактор производства. Производительность и интенсивность труда. Физический капитал. Капитал
как  фактор  производства.  Основной   и  оборотный  капитал.  Физический  и  моральный износ
основного капитала, амортизация. Земля как фактор производства. Закон убывающей предельной
производительности.  Предпринимательство как фактор производства.

Оптимальный  производственный  выбор  фирмы.  Производственная  функция.  Теория
предельной производительности.

Понятие и виды издержек. Стоимость и издержки производства. Виды издержек. Сущность
издержек производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и постоянные
издержки.  Общие,  средние  и предельные издержки.  Издержки производства  в  краткосрочном
периоде:  закон  убывающей  отдачи;  Предельные издержки  фирмы.  Издержки  производства  в
долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Его положительный и отрицательный результат.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия: микроэкономика.
Форма практического задания: защита доклада, практикум по решению задач.

Темы контрольных работ
1. Собственность  и  система  хозяйствования.  Экономические  системы  и  их

классификация.
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2. Общая характеристика рыночной экономики.
3. Предприятие в современной экономике. Издержки и прибыль.
4. Совершенная и несовершенная  конкуренция.

Темы докладов
1. «Экономические категории и экономические законы»
2. «Структура рынка в современной российской экономике: особенности и динамика»
3. «Структура, виды и сегментация рынков в российской экономике»
4. «Условия и особенности становления рыночной экономики в России»
5. «Система противоречий в рамках предмета экономической теории»
6. «Характеристика метода научной абстракции»
7. «Характеристика различных моделей рыночной экономики».
8. «Формальные и неформальные институты в современном рыночном хозяйстве».
9. «Эволюция научных взглядов на процесс ценообразования»
10. «Виды цен и их взаимосвязь»
11. «Специфика  средств  государственного  ограничения  монополизма в  современной

России»
12. «Направления антимонопольной политики в современной российской экономике»
13. «Монополистическая конкуренция и динамика жизненного уровня населения»
14. «Меры  государственного  регулирования   олигополистического  рынка   и   их

целесообразность»
15. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях»
16. «Оптимальный производственный выбор фирмы»
17. «Внешняя и внутренняя среда деятельности фирмы»
18. «Предпринимательский потенциал российских фирм и пути его реализации»
19. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях»

Задачи
Задача № 1.1. Расчёт цены выбора
Петров хочет  купить  мебельный гарнитур.  Он должен затратить  на  поиски  дешевого  и

качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения заработка.
Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров зарабатывает 1000
руб.

Какова должна быть  цена  гарнитура  для  того,  чтобы рационально  мыслящему Петрову
было все равно – искать дешевый вариант или нет?

 Задача № 1.2. Выбор более дешёвого способа передвижения
Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом сопутствующих

затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. Поездка в поезде
займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р.

а)  Какой  способ  передвижения  дешевле  для  человека,  зарабатывающего  50  р.  каждый
рабочий день с понедельника по пятницу.

б)  Если  4  из  9  дней  пути  на  поезде  приходятся  на  выходные,  то  сколько  должен
зарабатывать  в  будний  день  наш  путешественник,  чтобы  ему  было  все  равно  с  чисто
экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом?
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Задача № 1.3. Расчёт максимального числа дней ремонта
Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 тыс.

р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена материалов). Но
придется  взять  отпуск  без  сохранения  заработка.  В  день  он  зарабатывает  500  р.  Какое
максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести убытки.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
Форма рубежного контроля – контрольная работа в виде ответов на теоретические

вопросы и решения практических задач.

Теоретические вопросы:
1. Понятие производства и производственный процесс. 
2. Сущность производства. 
3. Производственный  процесс  как  деятельность  по  использованию  факторов

производства для достижения наилучшего результата. 
4. Производственная  функция и ее виды.
5.  Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе.
6. Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство.
7. Основной  и  оборотный  капитал.  Физический  и  моральный  износ  основного

капитала, амортизация. 
8. Оптимальный производственный выбор фирмы. 
9. Производственная функция. 
10. Теория предельной производительности.
11. Понятие и виды издержек. 
12. Стоимость и издержки производства. 
13. Виды издержек. 
14. Сущность издержек производства. 
15. Экономические и бухгалтерские издержки. 
16. Переменные и постоянные издержки. 
17. Общие, средние и предельные издержки. 
18. Издержки  производства  в  краткосрочном  периоде:  закон  убывающей  отдачи;

Предельные издержки фирмы. 
19. Издержки производства в долгосрочном периоде. 
20. Эффект масштаба. Его положительный и отрицательный результат.
21. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России.
22. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе.
23. Юридическая и экономическая категория собственности.
24. Основные черты экономического содержания собственности.
25. Теория прав собственности. Трансакционные издержки.
26. Экономическая власть и экономическая зависимость.
27. Классификация и основные черты разных форм собственности.
28. Преобразование собственности: критерии эффективности пути и формы.
29. Особенности преобразования собственности в российской экономике. 
30. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России;
31. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе. 
32. Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации.
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33. Понятие спроса и его функция. Закон спроса.
34. Кривая спроса и ее особенности.
35. Предложение и его функция. Закон предложения.
36. Факторы изменения предложения. Цена предложения.
37. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие.
38. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика.
39. Свойства рыночного равновесия.
40. Государственное регулирование ценообразования.
41. Экономическая природа предложения фирмы.
42. Социально-экономические цели фирмы.
43. Предпринимательство и экономическая прибыль фирмы.
44. Современные организационные формы предпринимательства.

Задачи:
 Задача № 1.1. Построение КПВ
На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на другом

альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при максимальном
производстве  картофеля,  равном 1000  т.  Построить  кривую производственных  возможностей
фермера. 

Задача № 1.2. Расчёт альтернативных издержек
Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его альтернативные

производственные возможности описываться следующими данными?

Копья, шт 36 30 24 18 12 6 0

Плуги, шт 0 2 5 9 12 15 17

 
РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭКОНОМИКА 

Перечень изучаемых элементов содержания
Экономический цикл,  его  причины и фазы.  Эволюция экономических  циклов.  Причины

средних  циклических  колебаний.  Большие  циклы  конъюнктуры  («длинные  волны»
Н.Д.Кондратьева), технологические циклы. 

Безработица,  ее  изменение  и  виды.  Безработица  и  ее  формы.  Определение  «полной
занятости». Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. Закон Оукена.
Социально – экономические последствия безработицы.

Инфляция,  ее  сущность  и  измерение.  Виды инфляции.  Причины и механизм инфляции.
Инфляция  спроса  и  инфляция  предложения  (инфляция  издержек).  Последствия  инфляции.
Антиинфляционная политика. 

Взаимосвязь  экономического  роста  и  экономического  развития.  Определение
экономического  развития  и  экономического  роста.  Социально-экономическое  значение
экономического роста. 

Государственное  регулирование  экономики.  Мероприятия  антициклического
регулирования,  или  политики  краткосрочной  стабилизации.  Фискальная  политика,
способствующая новому качеству экономического роста. Обеспечение баланса инвестиционного
спроса и предложения сбережений. Активизация социальных факторов бюджетной политики. 
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Тема 2.1. Макроэкономическая нестабильность и экономический рост. 
Перечень изучаемых элементов содержания
Экономический цикл,  его  причины и фазы.  Эволюция экономических  циклов.  Причины

средних  циклических  колебаний.  Большие  циклы  конъюнктуры  («длинные  волны»
Н.Д.Кондратьева), технологические циклы. 

Безработица,  ее  изменение  и  виды.  Безработица  и  ее  формы.  Определение  «полной
занятости». Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. Закон Оукена.
Социально – экономические последствия безработицы.

Инфляция,  ее  сущность  и  измерение.  Виды инфляции.  Причины и механизм инфляции.
Инфляция  спроса  и  инфляция  предложения  (инфляция  издержек).  Последствия  инфляции.
Антиинфляционная политика. 

Взаимосвязь  экономического  роста  и  экономического  развития.  Определение
экономического  развития  и  экономического  роста.  Социально-экономическое  значение
экономического роста. 

Тема 2.2. Государственная экономическая политика. 
Перечень изучаемых элементов содержания
Государственное  регулирование  экономики.  Мероприятия  антициклического

регулирования,  или  политики  краткосрочной  стабилизации.  Фискальная  политика,
способствующая новому качеству экономического роста. Обеспечение баланса инвестиционного
спроса и предложения сбережений. Активизация социальных факторов бюджетной политики. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Тема практического занятия: макроэкономика.
Форма практического задания: защита доклада, практикум по решению задач.

Темы контрольных работ
1. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики.
2. Банковская система и  ее структура.
3. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения. 
4. Цели и инструменты  кредитно-денежной политики.

Темы докладов
1. «Цикличность как форма экономического развития»
2. «Занятость как центральная проблема экономики»
3. «Специфика инфляции в современной российской экономике»
4. «Условия и факторы экономического роста в современной экономике России»
5. «Государственная собственность и экономический рост»
6. «Перспективы экономического роста в современной России»
7. «Последствия инфляции для деловой активности нации»
8. «Антициклическая политика государства в современных условиях»
9. «Кейнсианская и неоклассические модели экономического роста»
10. «Перспективы экономического роста в современной России»
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Задачи
Задача  №1:  Пусть  в  некоторой  стране  потребление  составляет  половину  совокупного

выпуска, инвестиции равны 300, государственные закупки 200, экспорт равен 100, импорт равен
50. Чему равен ВВП в экономике? 

Задача №2:  Рассмотрим экономику некоторой страны. Компания, производящая рыбные
консервы, выпустила 1500 банок, каждая стоимостью 1у.е. Для этого фирма закупила 10 тонн
металла по цене 15, а также 10 тонн рыбы по цене 5. Также 700 у.е. пошло на оплату труда.
Найдите величину добавленной стоимости данной фирмы в у.е. 

Задача №3: Пусть в некоторой стране в 2020 году было выпущено 3 автомобиля по цене
10руб.,  10 книг  по цене 6  руб.  и  15  яблок по цене  3 руб.,  а  в  2021 году было выпущено 4
автомобиля по цене 12, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2020 год базовым, найдите
реальный ВВП 2021 года (в рублях). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2
Форма рубежного контроля – контрольная работа в виде ответов на теоретические

вопросы и решения практических задач.

Теоретические вопросы:
1. Экономический  цикл,  его  причины  и  фазы.  Эволюция  экономических  циклов.

Причины средних циклических колебаний. 
2. Большие  циклы  конъюнктуры  («длинные  волны»  Н.Д.Кондратьева),

технологические циклы. 
3. Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее формы. 
4. Определение «полной занятости». 
5. Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. 
6. Закон Оукена. 
7. Социально – экономические последствия безработицы.
8. Инфляция, ее сущность и измерение. Виды инфляции. 
9. Причины  и  механизм  инфляции.  Инфляция  спроса  и  инфляция  предложения

(инфляция издержек). 
10. Последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 
11. Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. 
12. Определение экономического развития и экономического роста. 
13. Социально-экономическое значение экономического роста. 
14. Государственное регулирование экономики. 
15. Мероприятия  антициклического  регулирования,  или  политики  краткосрочной

стабилизации. 
16. Фискальная политика, способствующая новому качеству экономического роста.
17. Обеспечение баланса инвестиционного спроса и предложения сбережений.
18. Активизация социальных факторов бюджетной политики.
19. Инфляция: сущность, виды, причины и механизм. Последствия инфляции.
20. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Антиинфляционная политика.
21. Взаимосвязь экономического роста и экономического развития.
22. Источники экономического роста.
23. Факторная модель экономического роста.
24. Государственное регулирование экономического роста.
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25. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики.
26. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос.
27. Банковская система и  ее структура.
28. КБ и их операции. Банковские резервы.
29. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения. 
30. Сущность кредита и его основные  формы и функции.
31. Цели и инструменты  кредитно-денежной политики.
32. Передаточный механизм кредитно-денежной политики.

Задачи: 
Задача №1: Пусть в некоторой стране в 2020 году было выпущено 3 автомобиля по цене

10руб.,  10 книг  по цене 6  руб.  и  15  яблок по цене  3 руб.,  а  в  2021 году было выпущено 4
автомобиля по цене 16, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2020 год базовым, найдите
инфляцию за 2021 год. 

Задача №2: В 2023 году валовой внутренний продукт страны B был равен 28 трлн рублей,
а  валовой национальный  продукт  –  29  трлн  рублей.  Кроме  того,  известно,  что  в  2023  году
граждане других стран заработали на территории страны B 3 трлн рублей. Сколько заработали
граждане страны B за рубежом в 2023 году (в трлн рублей)

Задача № 3. Расчёт индекса инфляции
Предположим,  что  производится  и  потребляется  3  вида  благ.  В  таблице  представлены

количество (единицы) и цена за 1 единицу в ден.ед. каждого из них за 2 периода.
Рассчитайте индекс Ласпейреса, индекс Пааше и индекс Фишера (1980 – базисный период).

Годы 1980 1990

Цена Кол-во Цена Кол-во

Благо 
А

8 10 15 6

Благо В 32 5 28 8

Благо С 900 2 700 4

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы
Семестр 1

Раздел 1. 
Микроэкономика

10 Подготовка доклада

Раздел 2. 
Макроэкономика

17 Подготовка доклада

Общий объем по 
модулю/семестру, 

27

13



часов
Общий объем по 
дисциплине 
(модулю), часов

27

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1
Перечень тем докладов:
1. «Экономические категории и экономические законы»
2. «Структура рынка в современной российской экономике: особенности и динамика»
3. «Структура, виды и сегментация рынков в российской экономике»
4. «Условия и особенности становления рыночной экономики в России»
5. «Система противоречий в рамках предмета экономической теории»
6. «Характеристика метода научной абстракции»
7. «Характеристика различных моделей рыночной экономики».
8. «Формальные и неформальные институты в современном рыночном хозяйстве».
9. «Эволюция научных взглядов на процесс ценообразования»
10. «Виды цен и их взаимосвязь»
11. «Специфика  средств  государственного  ограничения  монополизма в  современной

России»
12. «Направления антимонопольной политики в современной российской экономике»
13. «Монополистическая конкуренция и динамика жизненного уровня населения»
14. «Меры  государственного  регулирования   олигополистического  рынка   и   их

целесообразность»
15. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях»
16. «Оптимальный производственный выбор фирмы»
17. «Внешняя и внутренняя среда деятельности фирмы»
18. «Предпринимательский потенциал российских фирм и пути его реализации»
19. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях»

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Гребенников,  П. И.  Экономика :  учебник  для  вузов /  П. И. Гребенников,

Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510412 (дата обращения: 03.03.2023).

2. Коршунов, В. В.  Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для вузов /
В. В. Коршунов. — 3-е  изд.,  испр.  и  доп. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. — 237 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11331-0. — Текст : электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510835 (дата обращения: 03.03.2023).

3. Шимко, П. Д.  Экономика : учебник и практикум для вузов / П. Д. Шимко. — 4-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 436 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06769-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/510734 (дата обращения: 03.03.2023).
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 2
Перечень тем докладов:
1. «Цикличность как форма экономического развития»
2. «Занятость как центральная проблема экономики»
3. «Специфика инфляции в современной российской экономике»
4. «Условия и факторы экономического роста в современной экономике России»
5. «Государственная собственность и экономический рост»
6. «Перспективы экономического роста в современной России»
7. «Последствия инфляции для деловой активности нации»
8. «Антициклическая политика государства в современных условиях»
9. «Кейнсианская и неоклассические модели экономического роста»
10. «Перспективы экономического роста в современной России»

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Гребенников,  П. И.  Экономика :  учебник  для  вузов /  П. И. Гребенников,

Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510412 (дата обращения: 03.03.2023).

2. Коршунов, В. В.  Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для вузов /
В. В. Коршунов. — 3-е  изд.,  испр.  и  доп. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. — 237 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11331-0. — Текст : электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510835 (дата обращения: 03.03.2023).

3. Шимко, П. Д.  Экономика : учебник и практикум для вузов / П. Д. Шимко. — 4-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 436 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06769-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/510734 (дата обращения: 03.03.2023).

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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.

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  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание доклада. 
Требования к структуре доклада:
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
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Структура доклада: 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно указываются
названия  пунктов  доклада,  указываются  страницы,  с  которых  начинается  каждый  пункт);  3)
введение  (формулируется  суть  исследуемой  проблемы,  обосновывается  выбор  темы,
определяются  ее  значимость  и  актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада,  дается
характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно
раскрывает  исследуемый  вопрос);  5)  выводы  и  заключение  (подводятся  итоги  или  делается
обобщенный вывод по теме доклада); 6) литература.

Доклад  оформляется  на  одной  стороне  листа  белой  бумаги  формата  А4  (210х297  мм).
Интервал  межстрочный  -полуторный.  Цвет  шрифта  -  черный.  Гарнитура  шрифта  основного
текста -  «Times New Roman» или аналогичная.  Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  Размеры
полей страницы (не менее):  правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм.
Формат абзаца:  полное выравнивание  («по ширине»).  Отступ  красной строки одинаковый по
всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Доклад сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При проверке доклада  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50% заимствований)

работа не принимается.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине

(модулю) является  дифференцированный зачет, который проводится в устной и письменной
форме.

4.2.  Оценочные материалы,  определяющие процедуры оценивания знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  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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4.2.2.  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 дисциплине (модулю).

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

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

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

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

Для  планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические 
задания

20

итоговое практическое 
задание

20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

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

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

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

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
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обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. 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  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

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

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

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

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

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

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

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

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 
контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Раздел -1 «Микроэкономика»

Форма рубежного контроля - контрольная работа в виде ответов на теоретические 
вопросы и решения практических задач.

Вопросы/задания рубежного контроля

Теоретические вопросы:
1. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России.
2. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе.
3. Юридическая и экономическая категория собственности.
4. Основные черты экономического содержания собственности.
5. Теория прав собственности. Трансакционные издержки.
6. Экономическая власть и экономическая зависимость.
7. Классификация и основные черты разных форм собственности.
8. Преобразование собственности: критерии эффективности пути и формы.
9. Особенности преобразования собственности в российской экономике. 
10. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России;
11. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе. 
12. Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации.
13. Понятие спроса и его функция. Закон спроса.
14. Кривая спроса и ее особенности.
15. Предложение и его функция. Закон предложения.
16. Факторы изменения предложения. Цена предложения.
17. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие.
18. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика.
19. Свойства рыночного равновесия.
20. Государственное регулирование ценообразования.
21. Экономическая природа предложения фирмы.
22. Социально-экономические цели фирмы.
23. Предпринимательство и экономическая прибыль фирмы.
24. Современные организационные формы предпринимательства.

Примерные практические задачи:
Задача № 1.  На рынке товара Х функция спроса  задана как Qd = 360 – 30P,  а  функция

предложения задана как Qs = 20P– 40. Ответьте на несколько вопросов про рынок товара X. Чему
равна  равновесная  цена?.  Чему  равен  равновесный  объем  продаж?  Чему  равен  излишек
производителя (PS) в точке равновесия?

Задача № 2.  На рынке  некоторого  товара  функция  спроса  задана  как  Qd  =  300  –  3P,  а
функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - величина спроса на него,
а  Qs  -  величина  предложения.  Рассчитайте  равновесную  цену,  которая  установится  на  этом
рынке.

Задача № 3.  В продолжение предыдущего вопроса. На рынке некоторого товара функция
спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена
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товара,  Qd  -  величина  спроса  на  него,  а  Qs  -  величина  предложения.  Рассчитайте  величину
излишка производителя на этом рынке в ситуации .

Задача № 4.  Когда говядина стоила 200 руб./кг.  величина спроса на курятину составляла
1000 кг. в неделю. После того, как цена говядины выросла до 400 руб./кг. (при прочих равных
условиях),  величина  спроса  на  курятину  составила  3000 кг.  в  неделю.  Рассчитайте  величину
перекрестной  эластичности  спроса  на  курятину  по  цене  говядины  по  формуле  точечной
эластичности.

Задача № 5. Построение КПВ
На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на другом

альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при максимальном
производстве  картофеля,  равном 1000  т.  Построить  кривую производственных  возможностей
фермера. 

Задача № 6. Расчёт альтернативных издержек
Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его альтернативные

производственные возможности описываться следующими данными?

Копья, шт 36 30 24 18 12 6 0

Плуги, шт 0 2 5 9 12 15 17

Код контролируемой компетенции
1. УК-10

Раздел -2 «Макроэкономика»
 Форма рубежного контроля - контрольная работа в виде ответов на теоретические 
вопросы и решения практических задач.

Вопросы/задания рубежного контроля

Теоретические вопросы:
1. Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов.
2. Безработица: причины, измерение, виды, социально – экономические последствия,

специфика в современной России.
3. Инфляция: сущность, виды, причины и механизм. Последствия инфляции.
4. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Антиинфляционная политика.
5. Взаимосвязь экономического роста и экономического развития.
6. Источники экономического роста.
7. Факторная модель экономического роста.
8. Государственное регулирование экономического роста.
9. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики.
10. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос.
11. Банковская система и  ее структура.
12. КБ и их операции. Банковские резервы.
13. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения. 
14. Сущность кредита и его основные  формы и функции.
15.  Цели и инструменты  кредитно-денежной политики.
16. Передаточный механизм кредитно-денежной политики.

Примерные практические задачи:
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Задача № 1. Факторы и показатели экономического роста
В таблице приведены данные о количестве труда и его производительности в течение трех лет:

Го
д

Количество труда
(часы)

Производительность
труда
(ден.ед. в год)

Реальный объем ВНП
(ден.ед.)

1 1000 100 100000

2 1000 105 105000

3 1100 105 115500

Определите:
а) реальный объем ВНП в каждом году;
б) на сколько процентов выросла производительность труда во втором году по сравнению

с  первым  годом;  на  сколько  процентов  вследствие  этого  (количество  труда  на  изменилось)
увеличился реальный объем ВНП;

в)  на  сколько  процентов  выросло  количество  труда  в  третьем  году  по  сравнению  со
вторым годом;  на сколько процентов  вследствие этого увеличился ВНП (производительность
труда не изменилась).

К каким факторам экономического роста относятся увеличение количество труда и рост
его производительности?

Задача № 2. Определение темпов экономического роста и фазы экономического цикла 
Экономика двух стран описана следующими макроэкономическими показателями:

Показатели: Страна А Страна В

Реальный ВНП 2013 г 2600  млрд.
ден.ед.

2400 млрд. ден.ед.

Номинальный ВНП 2014 г 2800  млрд.
ден.ед.

2250 млрд. ден.ед.

Дефлятор ВНП 2014 г 1,3 0,9

Определите темп экономического роста и фазу экономического цикла для каждой страны.

Задача № 3. Уровень безработицы в текущем году составляет 2%, а естественный уровень
безработицы составляет  5%.  Если потенциальный ВВП равен 100 трлн.  руб.,  а  коэффициент
Оукена равен 2, чему, согласно формуле Оукена, равен фактический ВВП? Введите ответ в трлн.
руб.

Задача  №4.  Расчёт  фактических  резервов  банка,  объёма  его  кредитов  банка  и
изменения денежной массы

Депозиты банка составляют 350 тыс.  долл.  Обязательные резервы банка 70 тыс.  долл.
Избыточные резервы банка – 30 тыс. долл. Каковы фактические резервы банка? Какой объём
кредитов банк уже выдал? Как изменится денежная масса, если банк полностью использует свои
кредитные возможности?

Задача №5: Пусть в некоторой стране в 2020 году было выпущено 3 автомобиля по цене
10руб.,  10 книг  по цене 6  руб.  и  15  яблок по цене  3 руб.,  а  в  2021 году было выпущено 4
автомобиля по цене 16, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2020 год базовым, найдите
инфляцию за 2021 год. 

Задача №6: В 2023 году валовой внутренний продукт страны B был равен 28 трлн рублей,
а  валовой национальный  продукт  –  29  трлн  рублей.  Кроме  того,  известно,  что  в  2023  году
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граждане других стран заработали на территории страны B 3 трлн рублей. Сколько заработали
граждане страны B за рубежом в 2023 году (в трлн рублей)

Задача № 7. Расчёт индекса инфляции
Предположим,  что  производится  и  потребляется  3  вида  благ.  В  таблице  представлены

количество (единицы) и цена за 1 единицу в ден.ед. каждого из них за 2 периода.
Рассчитайте индекс Ласпейреса, индекс Пааше и индекс Фишера (1980 – базисный период).

Годы 1980 1990

Цена Кол-во Цена Кол-во

Благо 
А

8 10 15 6

Благо В 32 5 28 8

Благо С 900 2 700 4

Код контролируемой компетенции
1. УК-10

4.3.2.  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Код контролируемой компетенции УК-10
Теоретические вопросы
1. Предмет   экономической  теории.   Формирование  основных  направлений

экономической теории и их эволюция.
2. Методы познания экономической науки. Научная абстракция.
3. Потребности,  ресурсы,  выбор.  Экономические  интересы  и  потребности.  Закон

повышения потребностей.
4. Товар и его свойства.
5. Функции денег.
6. Экономическое содержание категории собственность. 
7. Теория прав собственности.
8. Формы собственности и их характеристика.
9. Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации.
10. Условия   формирования  и  функционирования  свободного  рынка.  «Провалы

рынка». 
11. Рыночный спрос. Факторы, на него влияющие. Кривая спроса. 
12. Рыночное предложение. Факторы, на него влияющие. Кривые предложения.
13. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и его динамика.
14. Ценовая эластичность спроса и  ее практическое назначение. 
15. Полезность  и  ее  функция.  Сущность  количественного  и  порядкового  подхода  к

анализу полезности.
16. Законы Госсена. Эквимаржинальный  принцип.
17. Предположения в отношении предпочтений потребителя. Кривые безразличия и их

свойства.
18. Производство и технология. Понятие производственной функции. 
19. Природа издержек производства, их структура и виды.

22



20. Концентрация и централизация капитала. Диверсификация. 
21. Рынок  совершенной  конкуренции:  определяющие  признаки,  достоинства  и

недостатки.
22. Экономическая природа и виды монополии. Источники монопольной власти.
23. Антимонопольная  политика.  Экономические  последствия  и  регулирование

деятельности монополий.
24. Характерные  черты монополистической конкуренции.  Неценовая  конкуренция  и

реклама.
25. Олигополия: основные черты и стратегии поведения.
26. Модель картеля. Механизм разрушения картельного соглашения.
27. Факторы  производства.  Особенности  функционирования   рынков  факторов

производства. 
28. Содержание и особенности рынка труда. Спрос и предложение труда. 
29. Сущность капитала и его формы. Амортизация. 
30. Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование.
31. Земля  как  фактор  производства.  Экономическая  природа  ренты  и  условия  ее

возникновения. 
32. Общественное воспроизводство. Модель круговых потоков.
33. ВВП и  способы его измерения.
34. Теневой сектор в рыночной экономике.
35. Совокупный спрос и факторы его определяющие.
36. Классическая и кейнсианская модель совокупного предложения. 
37. Макроэкономическое  равновесие  в  модели  совокупного  спроса  и  совокупного

предложения. 
38. Общая  характеристика  потребления  и  сбережений.  Средняя  и  предельная

склонность к потреблению и сбережению.
39. Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса.  Мультипликатор.  Парадокс

бережливости. 
40. Общая характеристика рынка ценных бумаг.
41. Экономический цикл и его показатели. Фазы экономического цикла.
42. Виды экономических циклов и их характеристика.
43. Понятие и показатели безработицы. Причины и виды безработицы. Естественный

уровень безработицы.
44. Последствия безработицы. Закон Оукена.
45. Государственная политика борьбы с безработицей.
46. Основные формы инфляции, и ее механизм.
47. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса. 
48. Государственный бюджет: сущность, структура и функции. 
49. Бюджетный дефицит, способы его финансирования.
50. Основные виды налогов и принципы налогообложения.
51. Влияние налогов на экономику. Кривая Лаффера.
52. Государственный долг: сущность, виды, последствия.
53. Методы управления и обслуживания государственного долга.
54. Банковская система и  ее структура. Центральный банк и его основные функции.
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55. КБ и их операции. Банковские резервы.
56. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения.
57. Сущность кредита и его основные  формы и функции.
58. Экономическое развитие и экономический рост. Основные показатели и источники

экономического роста. 
59. Процессы интеграции  в мировом хозяйстве.
60. Сущность, основные черты и особенности современного мирового хозяйства.
61. Классические теории международной торговли.
62. Теории   международной  торговли  Олина  –  Хекшера  и  Портера.  Парадокс

Леонтьева.
63. Политика протекционизма: сущность, причины, последствия.
64. Нетарифные ограничения в международной торговле. 
65. Валютный рынок: основные понятия. Номинальный и реальный  валютный курс. 

Задачи (аналитические задания)
1. Петров  хочет  купить  мебельный  гарнитур.  Он  должен  затратить  на  поиски

дешевого  и  качественного  варианта  7  рабочих  дней,  для  чего  намерен  взять  отпуск  без
сохранения  заработка.  Если  он не  сделает  этого,  то  купит  гарнитур  на  20% дороже.  В день
Петров зарабатывает 1000 руб.

2. Какова  должна  быть  цена  гарнитура  для  того,  чтобы  рационально  мыслящему
Петрову было все равно – искать дешевый вариант или нет?

3. Самолетом  из  Москвы  во  Владивосток  можно  добраться  за  8  ч,  но  с  учетом
сопутствующих  затрат  времени  можно считать,  что  сутки  для  работы  или отдыха  теряются.
Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р.

4. а)  Какой  способ  передвижения  дешевле  для  человека,  зарабатывающего  50  р.
каждый рабочий день с понедельника по пятницу.

5. б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен
зарабатывать  в  будний  день  наш  путешественник,  чтобы  ему  было  все  равно  с  чисто
экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом?

6. Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить
им 15 тыс. р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена
материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 500 р.
Какое максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести убытки.

7. На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на
другом  альтернативная  стоимость  выращивания  2  т  пшеницы  равна  5  т  картофеля  при
максимальном производстве  картофеля,  равном 1000 т.  Построить  кривую производственных
возможностей фермера.

8. Две  фирмы  предлагают  проекты  строительства  дома  отдыха.  Первая  берётся
построить его за два года и просит в первом году 200 млн р., а в начале второго – 300 млн р.
Вторая фирма нуждается в трёхлетних инвестициях: 90, 180 и 288 млн р. в начале каждого года
соответственно.

а)  Какой из  этих проектов  дешевле,  если для сравнения  использовать  20 %-ную ставку
дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов.

б)  Какой  из  этих  проектов  дешевле,  если  для  сравнения  использовать  10%-ную ставку
дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов.
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9. Пусть в некоторой стране потребление составляет половину совокупного выпуска,
инвестиции равны 300, государственные закупки 200, экспорт равен 100, импорт равен 50. Чему
равен ВВП в экономике? 

10. Рассмотрим  экономику  некоторой  страны.  Компания,  производящая  рыбные
консервы, выпустила 1500 банок, каждая стоимостью 1у.е. Для этого фирма закупила 10 тонн
металла по цене 15, а также 10 тонн рыбы по цене 5. Также 700 у.е. пошло на оплату труда.
Найдите величину добавленной стоимости данной фирмы в у.е. 

11. Пусть в некоторой стране в 2020 году было выпущено 3 автомобиля по цене 10руб.,
10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2021 году было выпущено 4 автомобиля по
цене 12, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2020 год базовым, найдите реальный ВВП
2021 года (в рублях). 

12. Пусть в некоторой стране в 2000 году было выпущено 3 автомобиля по цене 10руб.,
10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2021 году было выпущено 4 автомобиля по
цене 16, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2020 год базовым, найдите инфляцию за
2021 год. 

13. В 2023 году валовой внутренний продукт страны B был равен 28 трлн рублей, а
валовой  национальный  продукт  –  29  трлн  рублей.  Кроме  того,  известно,  что  в  2023  году
граждане других стран заработали на территории страны B 3 трлн рублей. Сколько заработали
граждане страны B за рубежом в 2023 году (в трлн рублей). 

14. Допустим, курс доллара к немецкой марке составляет 1:3, следовательно, один и
тот же товар в США стоит, например, 400 дол., а в Берлине 1200 марок. Какой экспортер получит
дополнительный доход (США или Германия), если курс доллара искусственно понизится до 1:2.
Определите величину дополнительного дохода.

15. Ниже приведена карта спроса на фунты стерлингов:
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А)  Правительство  Великобритании  устанавливает  валютный  курс  на  уровне:  1  фунт
стерлингов = 2,40 доллара. Объем предложения фунтов стерлингов по этому курсу равен 180
млн. Должен ли центральный Банк Великобритании в этой ситуации покупать или продавать
фунты? Если да, то какое количество?

Б)  Что  произойдет  в  этом  случае  с  официальными  валютными  резервами  британского
Центрального Банка? Как отразить это изменение резервов в платежном балансе?

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература
1. Гребенников,  П. И.  Экономика :  учебник  для  вузов /  П. И. Гребенников,

Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. —
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510412 (дата обращения: 03.03.2023).

2. Экономика : учебник и практикум для вузов / В. М. Пищулов [и др.] ; под общей
редакцией  В.  М.  Пищулова.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 179  с.  — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02993-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513631 (дата обращения: 02.05.2023).

5.1.2. Дополнительная литература
1. Коршунов, В. В.  Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для вузов /

В. В. Коршунов. — 3-е  изд.,  испр.  и  доп. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. — 237 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11331-0. — Текст : электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510835 (дата обращения: 03.03.2023).

2. Шимко, П. Д.  Экономика : учебник и практикум для вузов / П. Д. Шимко. — 4-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 436 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06769-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/510734 (дата обращения: 03.03.2023).

3. Коршунов,  В.  В.   Основы  экономической  теории  :  учебник  для  среднего
профессионального  образования  /  В.  В.  Коршунов.  —  3-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
11589-5.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/515117 (дата обращения: 02.05.2023).

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
№№ Название

электронного ресурса
Описание электронного ресурса Используемый для

работы адрес
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»
Электронная  библиотека,
обеспечивающая  доступ  высших  и
средних  учебных  заведений,  публичных
библиотек  и  корпоративных
пользователей  к  наиболее
востребованным  материалам  по  всем
отраслям знаний от ведущих российских
издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший  российский
информационно-аналитический  портал  в
области  науки,  технологии,  медицины и
образования,  содержащий  рефераты  и
полные  тексты  более  34  млн  научных
публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная  система  для
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ
к  учебникам,  учебной  и  методической
литературе по различным дисциплинам.

https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая  база  данных
периодических изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека  предоставляет  доступ  более
чем  к  30  журналам,  выпускаемых
Издательским домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов

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

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.

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, ознакомление с правилами техники безопасности;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно
или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач).
В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку
работа  сдается  преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две
одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки
по  каждому  практическому  занятию.  Это  является  необходимым  условием  при  проведении
рубежного  контроля  и  допуска  к  дифференцированному  зачету.  При  получении
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неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2.  Лицензионное  и  свободно  распространяемое  программное  обеспечение,  в  том
числе отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных
№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы

адрес
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»
Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине
(модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
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Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной
мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная  аудитория  для  занятий  семинарского  типа:  оснащена  специализированной
мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной
мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения  (персональные  компьютеры  с
доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в  электронно-информационную  среду
университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм проведения  учебных  занятий  в  форме  разбора  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную  работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  –
специалитета  по  специальности  31.05.01  Лечебное  дело,  утвержденного  приказом
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программы специалитета  по специальности  31.05.01 Лечебное дело (далее – «ОПОП»).

Рабочая программа дисциплины разработана рабочей группой в составе: Танатовой Д.К., д-ра
социол. н., проф., Фомичевой Т.В., канд. социол.н., доц.

Рабочая  программа дисциплины (модуля)  обсуждена  и  утверждена  на  заседании кафедры
социологии, этнографии и социометрии 
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Заведующий кафедрой
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Ю.О. Сулягина

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля).

Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися  теоретических
знаний  о  социологии  с  последующим применением в  профессиональной  сфере  (в  сферах
социального  обслуживания,  социальной  работы,  опеки  и  попечительства  в  отношении
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несовершеннолетних,  работе  с  семьей); и  практических  навыков  (формирование)  по
социологии,  развитии  навыков  самоорганизации  и  самообразования,  толерантного
восприятия социальных процессов и явлений.

Задачи дисциплины:
1.  Усвоить  теоретические  знания  о  социологических  концепциях,  основных

социологических  парадигм  и  теорий;  структуре  социологии;  социологическом  подходе  к
изучению  общества,  его  структурных  образований;  принципах  комплексного  применения
методического  аппарата  и  технологиях  социологического  исследования  при  анализе
собственной профессиональной деятельности;  основных понятиях социологии,  источниках
социальных проблем и возможных путях их разрешения;

2.  Развить навыки самоорганизации,  социального взаимодействия,  самообразования,
дисциплины.

3.  Научить  осуществлять  системный  социологический  подход  к  анализу  общества,
социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять программу
социологических  исследований,  применять  конкретные  социологические  методы  в
профессиональной деятельности исследователя социума;

4.Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины «социология»
5.  Углубить  представления  о  работе  с  людьми  в  сфере  социологии,  работать  в

команде;
6.  Овладеть  навыками формирования  программы социологического  исследования  в

предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических данных в
специализированных исследованиях;

7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и слоями
населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и критических
ситуаций  на  разных  уровнях  управления  социальными  процессами;  комплексного
использования  теоретических  и  методических  знаний  для  социологического  анализа
конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности.

1.2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы специалитета, соотнесенные с установленными индикаторами достижения
компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-3 в соответствии с учебным планом.
           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты:

Категория
компетенций

Код
компетенции
Формулировк
а компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

Командная 
работа и 
лидерство

УК-3

Способен 
организовывать
и руководить 
работой 
команды, 

УК-3.1.  Понимает основные
аспекты  межличностных  и
групповых коммуникаций.

Знать:  основы  целеполагания  и
основные  концептуальные,
теоретические  социологические
подходы
Уметь:  обосновать  проведение
социологического  исследования
конкретными  социологическими
методами
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вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной 
цели

УК-3.2.  В  социальном
взаимодействии  соблюдает
этические  принципы,
проявляет  уважение  к
мнению  и  культуре  других
участников

Знать:  основные  социологические
теоретические  парадигмы,  теории  и
концепции
Уметь:  сформировать  теоретическую,
концептуальную  базу  в  конкретном
социологическом исследовании

УК-3.3.   Определяет  свою
роль  в  социальном
взаимодействии  и
командной  работе,  исходя
из  стратегии
сотрудничества  для
достижения  поставленной
цели,  несет  личную
ответственность  за
результат.

Знать:  основные  социологические
методы
Уметь:  определять  цель  и  задачи
конкретного  социологического
эмпирического исследования 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Всего

часов
Семестры

1

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

36 36

Лекционные занятия 20 20

Практические занятия 16 16

Самостоятельная работа обучающихся 27 27

Контроль промежуточной аттестации 9 9

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очная форма обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел
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ая

 р
аб

от
а
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р
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та

к
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от

а

Семестр 1
Раздел 1. Теоретическая 
социология

28 10 18 10 8

Тема 1.1. Теоретико-
методологические предпосылки 
становления социологии как 
науки. Развитие 
социологической мысли в 
России. Развитие классической 
социологии в Западной Европе. 
Развитие американской 
социологии. Современная 
социологическая 
теория: основные школы

6 2 4 2 2

Тема 1.2. Объект и предмет 
социологии как науки. Место 
социологии в системе научного 
знания. Основные категории 
социологической науки. 
Функции и законы
 социологии.

6 2 4 2 2

Тема 1.3. Общество как система. 
Социальная стратификация и 
социальная мобильность. 
Социальная структура и ее 
элементы. Социальные 
институты современного  
общества. Социальные общности
и социальные группы. 
Социальная стратификация, 
социальная мобильность

8 2 6 4 2

Тема 1.4.  Социологическое 
понимание личности Ролевая 

8 4 4 2 2

6



Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
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Контактная работа обучающихся с
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теория личности. Социализация 
личности. Социальная установка:
понятие, структура, функции. 
Социальная идентичность 
личности
Раздел 2. Эмпирическая 
социология

35 17 18 10 8

Тема 2.1. Виды и функции 
социологического исследования. 
Программа социологического 
исследования. Выборка в 
социологическом исследовании. 
Измерение в социологическом 
исследовании. Шкалы и индексы

8 4 4 2 2

Тема 2.2.  Количественные 
методы социологического 
исследования. Организационные 
методы социологического 
исследования. Эмпирические 
методы социологического 
исследования. Статистические 
методы анализа социологической
информации. Методы 
интерпретации социологических 
данных

8 4 4 2 2

Тема 2.3.  Качественные методы 
социологического исследования. 
Тактики качественного 
исследования. Методы 
качественного исследования. 
Принципы и организация 
проведения качественных 
исследований. Анализ данных в 
качественных исследованиях

8 4 4 2 2

Тема 2.4.  Организация 
социологического исследования 

11 5 6 4 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
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в социальной сфере. Специфика 
социальной сферы как объекта 
социологического анализа. 
Проблематика социологических 
исследований социальной сферы.
Применение мониторинговых 
методик в исследованиях 
социальной сферы. 
Организационно-
технологические управленческие
аспекты прикладного 
социологического исследования 
социальной сферы.

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 72 27 36 20 16

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет
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2.3. Содержание дисциплины  (модуля)

РАЗДЕЛ 1.  Теоретическая социология

Перечень изучаемых элементов содержания
Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие социологии

как  самостоятельной  науки.  Возникновение  и  развитие  частных  общественных  наук.
Позитивизм  как  направление  социологии  XIX  века,  его  основные  постулаты.
Социологический  проект  О.  Конта.  Закон  3-х  стадий  умственного  развития  человечества.
Конт  о  критериях  научности,  о  методах  анализа  общества  и  поведении  людей.  Начало
специализированной  социологической  литературы  в  России:  работы,  опубликованные  в
конце  60-х  -  начале  70-х  гг.  XIX  в.  П.Л.Лавровым  и  Н.К.Михайловским.  Российская
социологическая мысль XIX - начала XX вв. Направления русской социологической мысли:
позитивистское  течение  (М.М.  Ковалевский,          Н.И.  Кареев);  консервативное  (Н.Я.
Данилевский);  субъективистское    (М.К.  Михайловский,  С.М.  Южаков);  социология
народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. Лавров); “легальный марксизм” (П.Б.
Струве);  неопозитивизм  (П.А.  Сорокин);  марксистская  социология  (Г.В.  Плеханов,  В.И.
Ленин).  Социология  в  советский  период.  Возрождение  социологии  в  России.  Развитие
классической  социологии  в  Западной  Европе.  История  американской  социологии  (четыре
этапа): 1)  институционализация– период с начала 90-х гг. XIX века до начала 20-х гг. XX
века; 2)  эмпирический этап;  3) формирование структурно-функционального направления;  4)
критический  этап американской  социологии  (с  начала  60-х  годов).  Современные
социологические теории и школы. Структурный функционализм Т. Парсонса. Теории обмена.
Феноменологическая  социология.  От  современной  к  постсовременной  социологической
теории. Структурализм. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. Теория структурации
А.  Гидденса.  Теория  коммуникативного  действия  Ю.  Хабермаса.  Постмодернистская
социология  (Ж.  Бодрийяр,  З.Бауман).  Теория  самореферентных  систем  Н.  Лумана.
Постструктурализм как направление в философии и социально-гуманитарном познании 70-
80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и социологическая теория. Социология в
современной России: направления, школы, концепции.

Объект  и  предмет  социологии.  Социология  и  ее  соотношение  с  другими  науками.
Структура  социологической  науки  как  многоуровневый  комплекс  микро  и
макросоциологических теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии.
Теории среднего уровня: социология семьи, города, села, общественного мнения, социология
науки, образования и культуры, морали и права и др. Функции социологии: теоретическая,
информационная, критическая, прогностическая, управленческая. Понятие социологического
закона. Основные законы и тенденции общественного развития. Социологический закон как
выражение существенной,  необходимой  устойчивой,  повторяющейся связи всех сторон и
компонентов общественных явлений,  процессов и систем,  как наиболее общее выражение
целостности  жизнедеятельности  людей  во  всех  формах  ее  проявления.  Классификация
социологических законов. Категории социологии. Категориальный и понятийный аппарат как
ступени  познания  социальной  реальности,  основы  социологического  знания.  Специфика
социологических  категорий,  отражающих  особенности  объектов  социальной  реальности.
Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия “социальное”. 

Общество  как  целостная  социокультурная  система,  признаки  общества,  его
социальная структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной власти
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как  критерий  типологизации  общества:  монархия,  тирания,  аристократия,  олигархия,
демократия.  Традиционное,  индустриальное,  постиндустриальное  общество.  Основные
функции  общества  как  системы:  экономическая,  политическая,  социальная  и  культурно-
духовная.  Системный  подход  к  анализу  общества.  Социальная  система  как  структурно-
функциональная  генетическая  целостность.  Комплексный  подход  и  системно-
функциональный  анализ  познания  конкретного  состояния  социальной  реальности  как
результата  взаимодействия различных факторов.  Многогранность  и  многообразие уровней
социальных  явлений.   Концепция  классовой  структуры  общества,  понятие  социальной
стратификации,  формы  социальной  стратификации  (экономическая,  политическая,
профессиональная).  Социальная  мобильность,  ее  сущность,  необходимость  ее  изучения.
Формы  и  основные  характеристики  социальной  мобильности:  межгенерационная  и
внутригенерационная,  горизонтальная,  вертикальная,  восходящая,  нисходящая,
индивидуальная, групповая, экономическая,  политическая,  профессиональная мобильности.
Каналы  вертикальной  циркуляции.  Связь  мобильности  и  типа  общества.  Понятие
“социальной группы” в социологии.  Развитие теории социальных групп Э. Дюркгейма,  Г.
Тарда,  Г.  Зиммеля,  Г.  Гумпловича,  П.  Сорокина,  Р.  Мертона и др. Классификация малых
социальных  групп.  Реальные  социальные  группы  (элементарные  и  кумулятивные,
формальные  и  неформальные,  первичные  и  вторичные,  большие  и  малые,  ингруппы  и
аутгруппы,  референтные  группы).  Квазигруппы  или  мнимые  группы,  классификация:
аудитория,  толпа,  социальные  круги.  Направления  и  методы  исследования  малых  групп.
Групповая  динамика,  бихевиоризм,  социометрия.  Социология  коллективов.  Понятие
“коллектив” и основные виды коллективов. Структура коллектива, его основные элементы.
Формальная и неформальная структура коллектива.  Основные характеристики коллектива:
групповое  сознание,  деятельность,  сплоченность,  организованность  и  т.д.  Понятие  и
основные признаки  социальных общностей.  Типология  социальных общностей.  Основные
социальные  общности,  проживающие  в  России.  Институциализация  и  формирование
социальных институтов. Роль социальных институтов в жизнедеятельности общества. Общие
черты и признаки социальных институтов. Функции социальных институтов в социальной
системе. Характеристика важнейших социальных институтов: семьи, экономики, политики,
религии, образования и т.д. Дисфункции  социальных институтов.

Понятие  “человек”,  “индивид”,  “личность”  в  гуманитарных  науках.  Соотношение
природного  и  социального  в  становлении  и  развитии  личности.  Понятие  социальной
структуры  личности.  Социологические  концепции  личности:  ролевая  теория  личности,
поведенческая  концепция  личности,  диспозиционная  концепция,  психоаналитическая
концепция  З.  Фрейда  и  др.  Личность  как  деятельный  субъект.  Механизмы  социальной
деятельности  и  поведения.  Потребности,  интересы  и  ценностные  ориентации  личности.
Личность как источник общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как объект и
субъект  социальных  отношений.  Теория  самоактуализации  К.  Роджерса,  теория
интенциональности Ш. Бюлера. Личность и ее деятельность в свете теории целеполагания.
Социальный  статус,  социальная  роль  личности.  Разновидности  социальных  статусов
личности  (формализованные,  неформализованные,  предписанные,  достигаемые).
Социальный  престиж  статуса.  Иерархия  статусов.  Статусные  коллизии  (статусные
несоответствия,  статусные  притязания).  Ролевой  конфликт.  Сущность  процесса
социализации.  Человек  как  объект  социализации.  Агенты  социализации  и  институты
социализации. Этапы социализации личности. Девиация. Социальный контроль, его формы.
Девиантное поведение
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Тема  1.1.  Теоретико-методологические  предпосылки  становления  социологии  как
науки. Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в
Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая 
теория: основные школы.

Перечень изучаемых элементов содержания
Социально-политические  концепции  XVIII  века.  Cтановление  и  развитие  социологии  как
самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных общественных наук. Позитивизм
как направление социологии XIX века, его основные постулаты. Социологический проект О.
Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества. Конт о критериях научности, о
методах анализа общества и поведении людей. Начало специализированной социологической
литературы  в  России:  работы,  опубликованные  в  конце  60-х  -  начале  70-х  гг.  XIX  в.
П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская социологическая мысль XIX - начала XX вв.
Направления русской социологической мысли: позитивистское течение (М.М. Ковалевский,
Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); субъективистское   (М.К. Михайловский,
С.М. Южаков); социология народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. Лавров);
“легальный  марксизм”  (П.Б.  Струве);  неопозитивизм  (П.А.  Сорокин);  марксистская
социология  (Г.В.  Плеханов,  В.И.  Ленин).  Социология  в  советский  период.  Возрождение
социологии  в  России.  Развитие  классической  социологии  в  Западной  Европе.  История
американской социологии (четыре этапа): 1) институционализация– период с начала 90-х гг.
XIX века до начала 20-х гг.  XX века; 2)  эмпирический этап;  3) формирование  структурно-
функционального направления; 4) критический этап американской социологии (с начала 60-х
годов).  Современные  социологические  теории  и  школы.  Структурный  функционализм  Т.
Парсонса.  Теории  обмена.  Феноменологическая  социология.  От  современной  к
постсовременной  социологической  теории.  Структурализм.  Структуралистский
конструктивизм П. Бурдье.  Теория структурации  А. Гидденса.  Теория коммуникативного
действия  Ю. Хабермаса.  Постмодернистская  социология  (Ж. Бодрийяр,  З.Бауман).  Теория
самореферентных систем  Н.  Лумана.  Постструктурализм  как  направление  в  философии и
социально-гуманитарном познании 70-80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и
социологическая  теория.  Социология  в  современной  России:  направления,  школы,
концепции.

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного
знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии.

Перечень изучаемых элементов содержания
Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. Структура
социологической  науки  как  многоуровневый  комплекс  микро  и  макросоциологических
теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии. Теории среднего уровня:
социология семьи,  города,  села,  общественного  мнения,  социология науки,  образования  и
культуры,  морали  и  права  и  др.  Функции  социологии:  теоретическая,  информационная,
критическая, прогностическая, управленческая. Понятие социологического закона. Основные
законы  и  тенденции  общественного  развития.  Социологический  закон  как  выражение
существенной, необходимой  устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов
общественных явлений,  процессов  и  систем,  как  наиболее  общее  выражение  целостности
жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация социологических
законов.  Категории  социологии.  Категориальный  и  понятийный  аппарат  как  ступени
познания  социальной  реальности,  основы  социологического  знания.  Специфика
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социологических  категорий,  отражающих  особенности  объектов  социальной  реальности.
Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия “социальное”. 

Тема  1.3.  Общество  как  система.  Социальная  стратификация  и  социальная
мобильность.  Социальная  структура  и  ее  элементы.  Социальные  институты
современного   общества.  Социальные  общности  и  социальные  группы.  Социальная
стратификация, социальная мобильность.

Перечень изучаемых элементов содержания
Общество  как  целостная  социокультурная  система,  признаки  общества,  его  социальная
структура.  Открытый  и  закрытый  типы  общества.  Форма  государственной  власти  как
критерий типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, олигархия, демократия.
Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. Основные функции общества
как системы:  экономическая,  политическая,  социальная и культурно-духовная.  Системный
подход  к  анализу  общества.  Социальная  система  как  структурно-функциональная
генетическая  целостность.  Комплексный  подход  и  системно-функциональный  анализ
познания  конкретного  состояния  социальной  реальности  как  результата  взаимодействия
различных  факторов.  Многогранность  и  многообразие  уровней  социальных  явлений.
Концепция  классовой  структуры  общества,  понятие  социальной  стратификации,  формы
социальной стратификации (экономическая,  политическая,  профессиональная).  Социальная
мобильность, ее сущность, необходимость ее изучения. Формы и основные характеристики
социальной  мобильности:  межгенерационная  и  внутригенерационная,  горизонтальная,
вертикальная,  восходящая,  нисходящая,  индивидуальная,  групповая,  экономическая,
политическая,  профессиональная  мобильности.  Каналы  вертикальной  циркуляции.  Связь
мобильности и типа общества. Понятие “социальной группы” в социологии. Развитие теории
социальных групп  Э.  Дюркгейма,  Г.  Тарда,  Г.  Зиммеля,  Г.  Гумпловича,  П.  Сорокина,  Р.
Мертона  и  др.  Классификация  малых  социальных  групп.  Реальные  социальные  группы
(элементарные  и  кумулятивные,  формальные  и  неформальные,  первичные  и  вторичные,
большие и малые, ингруппы и аутгруппы, референтные группы). Квазигруппы или мнимые
группы,  классификация:  аудитория,  толпа,  социальные  круги.  Направления  и  методы
исследования  малых  групп.  Групповая  динамика,  бихевиоризм,  социометрия.  Социология
коллективов. Понятие “коллектив” и основные виды коллективов. Структура коллектива, его
основные  элементы.  Формальная  и  неформальная  структура  коллектива.  Основные
характеристики  коллектива:  групповое  сознание,  деятельность,  сплоченность,
организованность  и т.д. Понятие и основные признаки социальных общностей. Типология
социальных  общностей.  Основные  социальные  общности,  проживающие  в  России.
Институциализация и формирование социальных институтов. Роль социальных институтов в
жизнедеятельности  общества.  Общие черты и признаки социальных институтов.  Функции
социальных  институтов  в  социальной  системе.  Характеристика  важнейших  социальных
институтов:  семьи,  экономики,  политики,  религии,  образования  и  т.д.  Дисфункции
социальных институтов.

Тема  1.4.   Социологическое  понимание  личности  Ролевая  теория  личности.
Социализация  личности.  Социальная  установка:  понятие,  структура,  функции.
Социальная идентичность личности

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. Соотношение природного
и социального в становлении и развитии личности. Понятие социальной структуры личности.
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Социологические концепции личности: ролевая теория личности, поведенческая концепция
личности,  диспозиционная  концепция,  психоаналитическая  концепция  З.  Фрейда  и  др.
Личность  как  деятельный  субъект.  Механизмы  социальной  деятельности  и  поведения.
Потребности,  интересы  и  ценностные  ориентации  личности.  Личность  как  источник
общественной  жизни,  ее  реальный  носитель.  Личность  как  объект  и  субъект  социальных
отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, теория интенциональности Ш. Бюлера.
Личность и ее деятельность в свете теории целеполагания. Социальный статус, социальная
роль  личности.  Разновидности  социальных  статусов  личности  (формализованные,
неформализованные, предписанные, достигаемые).  Социальный престиж статуса.  Иерархия
статусов.  Статусные коллизии (статусные несоответствия,  статусные притязания).  Ролевой
конфликт.  Сущность  процесса  социализации.  Человек  как  объект  социализации.  Агенты
социализации  и  институты  социализации.  Этапы  социализации  личности.  Девиация.
Социальный контроль, его формы. Девиантное поведение.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Вопросы для самостоятельной подготовки

Тема  1.1.  Теоретико-методологические  предпосылки  становления  социологии  как
науки. Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в
Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая 
теория: основные школы.

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1. Произведите  анализ  исторических  предпосылок  выделения  социологии  в  отдельную
научную дисциплину.

2. Раскройте  содержание  социально-политических  концепций  18  века.  Перечислите
социально-экономические и политические условия появления мировой социологической
науки.

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии.
4 Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России.
5 Раскройте  содержание  социально-политических  концепций  18  века.  Какие  из  них

повлияли в большей степени на появление социологии в России?
6 Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии.
7 Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии.
8 Каких представителей классической социологии Вы знаете?
9 Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера.
10 Произведите  анализ  теоретических  трудов  М.  Вебера.  Выявите  основные  черты  его

научных воззрений.
11 Назовите основных представителей современных социологических теорий.

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного
знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:
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1. Раскройте  объект  и  предмет  социологии.  Покажите  ее  соотношение  с  другими
науками.  Какова структура социологической науки? 

2. Какие основные категории социологии Вам известны? 
3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня.
4.  Расскажите о функциях и законах социологии.

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 
мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 
современного  общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 
стратификация, социальная мобильность.

Форма практического задания: дискуссия

Вопросы для самоподготовки:

1. Дайте определение социальной структуры общества.
2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности.
3. Опишите социальную общность и социальную группу.
4. Назовите признаки социального института.

Тема  1.4.   Социологическое  понимание  личности  Ролевая  теория  личности.
Социализация  личности.  Социальная  установка:  понятие,  структура,  функции.
Социальная идентичность личности

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1.  Что  такое  социальный  статус?  Какие  их  разновидности  вам  известны?  Что  такое
социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»? 

2. Раскройте  содержание  понятий  «человек»,  «индивид»,  «личность».  Как  соотносится
природное  и  социальное  в  становлении  и  развитии  личности.  Какие  социологические
концепции  личности  вам  известны?  Раскройте  содержание  теорий  личности  (ролевой,
поведенческой, диспозиционной, психоаналитической).

3. Что  представляют  собой  потребности,  интересы  и  ценностные  ориентации  личности?
Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности.

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий «социальная
норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные санкции, какова
их сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от «делинквента»? Знаете ли вы
какие-либо формы девиантного поведения? Что такое «аномия»?

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1

Форма задания:  реферат

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1.  Научные течения в современной российской социологии
2. Основные социологические направления в России во второй половине XIX – начале XX в.
3. Преднаучный этап развития социологии в России.
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4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г.
5. Американская социология
6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками
1. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии
2. Функции социологии
3. Понятие «социальное»
4. Функции общества как системы
5. Коммуникация в социуме
6. Социальные институты в жизнедеятельности общества
7. Дисфункция социальных институтов
8. Понятие «социальная стратификация общества»
9. Концепция социальной мобильности общества
10. «Открытые» и «закрытые» типы обществ
11. Функции культурных ценностей
12. Социальная структура общества
13. Теории социального прогресса в социологии
14. Социальные движения и процессы
15. Процесс глобализации: сущность
16. Основные аспекты процесса глобализации
17. Глобальные проблемы: сущность, классификация
18. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии
19. Концепции классовой структуры общества
20. Социальный статус личности 
21. Социальная роль личности
22. Соотношение понятий «индивид» и «личность».
23. Социологические концепции личности.
24. Интересы, потребности, ценности личности. 
25. Структура личности в социологии.
26. Процесс социализации в социологии
27. Понятия «социальная норма», «социальный контроль»
28. «Девиантное» и «делинквентное» поведение.
29. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции
30. Роль теории в социологическом исследовании.
31. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании.
32. Сущность социологического опроса.
33. Типология методов сбора информации в социологии.
34. Система методов сбора информации в социологии.
35. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик
40. Типология количественных методов сбора информации в социологии.
41. Система количественных методов сбора информации в социологии.
42. Триангулярный подход в социологии
43. Типология качественных методов сбора информации в социологии.
44. Система качественных методов сбора информации в социологии.
45. Триангулярный подход в социологии
46. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере.
47 Система социологических методов сбора информации в социальной сфере
48. Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект
49.Система эмпирических показателей социальной сферы
50.Компоненты социальной сферы

15



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 
тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий

Модуль контрольного тестирования № 1 . 

Вариант 1
Раздел 1
(??)Раздел 1. Социология как наука(??) 
(??)1.1.Предпосылки социологии(??)
 (??) 1.1.1.Теоретико-методологические  предпосылки становления  социологии как 
науки (??)
(??)С каким государством связанно возникновение науки о праве?
(?) Древняя Греция
(?) Древний Египет
(!) Древний Рим
(?) Месопотамия
(??)Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии как 
науки?
(?) первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции органического 
мира и космогоническая гипотеза;
(!) клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория в 
биологии;
(?) закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и теория 
цикличного движения в обществе;
(?) учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 
постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики.
(??)Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых 
различных элементарных частей организма и что этим принципом развития является 
клеткообразование"? 
(?) Д. Уотсон и У.Стаффорд
(?) Ж.Ламарк и Р.Майер
(!) Т.Шванн и Т.Шлейден
(?) Ч.Дарвин
(??)Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия.
(?) Майкл Фарадей
(?) Джеймс Джоуль 
(!) Джеймс Уатт
(?) Генрих Герц
(??)Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”: 
(!) Ж.Кювье
(?) Ж.Лемарк
(?) И.Кант
(?) П.Лаплас

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология
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Перечень изучаемых элементов содержания
Прикладное  социологическое  исследование  как  совокупность  и  определенная

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических исследований
по  различным  основаниям.  Программа  прикладного  социологического  исследования.
Понятие программы социологического исследования.  Программа как документ, содержащий
концепцию исследовательского проекта, его методологические, методические, технические и
организационные  решения.  Значение  программы  в  социологическом  исследовании.
Требования  к  программе.  Виды  программ  и  их  структура.  Последовательность  действий
социолога  при  разработке  программы.  Методологический  раздел  программы.  Анализ
проблемной  ситуации,  формулировка  проблемы,  определение  объекта  и  предмета
исследования,  цели и задач.  Интерпретация понятий концепции исследования.  Системный
анализ  объекта  исследования.  Выдвижение  и  формулировка  гипотез.  Процедурный
(методический  или  процедурно-методический)  раздел  программы.  Обоснование  методов
сбора эмпирической социологической информации, единиц инструментария и сценария их
использования. Определение обследуемой совокупности единиц исследования. Обоснование
характера и форм обработки и анализа полученной информации. Рабочий план исследования.
Определение порядка сбора, обработки и анализа первичной социологической информации.
Сетевой  график  исследовательских  мероприятий  с  расчетами  временных,  финансовых,
людских и других затрат.  Пилотаж и проверка программных установок.  Учет результатов
пилотажного  исследования  при  доработке  программы.  Измерение  как  процедура,  при
помощи которой свойства явления или процесса, рассматриваемые в ходе исследования как
носители определенных отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую
систему,  отображаются  в  некоторую  математическую  систему  с  соответствующими
отношениями между ее элементами. Понятие шкалы, или алгоритма, с помощью которого
осуществляется  измерение,  и  шкальных  значений.  Виды  шкал:  шкала  наименований,
порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и этапы
его конструирования:  перевод понятия в индикаторы, перевод индикаторов в переменные,
перевод переменных в индекс, оценка индекса. Обоснование надежности, обоснованности и
точности измерения. Характеристика выборочного метода. Применение выборочного метода
в социологических исследованиях. Основные нормативные требования к его использованию.
Алгоритм  построения  выборки.  Описание  объекта  исследования  и  генеральной
совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор типа выборки.
Обоснование  объема  выборки.  Репрезентативность  выборочного  исследования.  Понятие
репрезентативности.  Погрешность  выборки.  Случайные  и  систематические  ошибки.
Дисперсия  как  разброс  отдельных  значений  признаков.  Построение  выводов  об  условиях
экстраполяции результатов выборочного исследования на генеральную совокупность.

Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные методы и
специфика  их  применения  в  социологии.   Недостатки  и  преимущества  количественных
методов.  Типология  организационных,  эмпирических,  статистических  количественных
исследований.  Специфика  эмпирических  “количественных”  данных.  Специфика
эмпирических “качественных” данных. Этапы социологического исследования, на которых
применимы те или иные количественные методы.

Качественные  методы  сбора  эмпирической  информации.  Анализ  данных  в
качественных исследованиях. Качественные методы также называются «мягкими». Развитие
качественной методологии стало возможным благодаря микросоциологии,  представленной
такими  направлениями,  как  символический  интеракционизм  (Г.  Блумер,  Дж.  Мид),
феноменологическая  социология.  Тактики  качественных  исследований.  Методы
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качественных  исследований.  Общие  черты,  характерные  для  качественных  методов.
Принципы организации и проведения качественных исследований.

Социологическое  исследование  в  социальной  сфере.  Понятие  «социальная  сфера»:
основные  подходы.  Функции  социальной  сферы.  Социальное  пространство.  Социальное
поле. Проблематика социологических исследований социальной сферы. Уровни организации
социологических  исследований  социальной  сферы:  теоретический,  конкретно-
социологический  и  социоинженерный.  Методы  исследования  социальной  сферы.
Мониторинг  в  исследованиях  социальной  сферы.  Формирование  программы  и
инструментария для социологического исследования социальной сферы.

Тема  2.1.  Виды  и  функции  социологического  исследования.  Программа
социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение
в социологическом исследовании. Шкалы и индексы.

Перечень изучаемых элементов содержания
Прикладное  социологическое  исследование  как  совокупность  и  определенная

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических исследований
по  различным  основаниям.  Программа  прикладного  социологического  исследования.
Понятие программы социологического исследования.  Программа как документ, содержащий
концепцию исследовательского проекта, его методологические, методические, технические и
организационные  решения.  Значение  программы  в  социологическом  исследовании.
Требования  к  программе.  Виды  программ  и  их  структура.  Последовательность  действий
социолога  при  разработке  программы.  Методологический  раздел  программы.  Анализ
проблемной  ситуации,  формулировка  проблемы,  определение  объекта  и  предмета
исследования,  цели и задач.  Интерпретация понятий концепции исследования.  Системный
анализ  объекта  исследования.  Выдвижение  и  формулировка  гипотез.  Процедурный
(методический  или  процедурно-методический)  раздел  программы.  Обоснование  методов
сбора эмпирической социологической информации, единиц инструментария и сценария их
использования. Определение обследуемой совокупности единиц исследования. Обоснование
характера и форм обработки и анализа полученной информации. Рабочий план исследования.
Определение порядка сбора, обработки и анализа первичной социологической информации.
Сетевой  график  исследовательских  мероприятий  с  расчетами  временных,  финансовых,
людских и других затрат.  Пилотаж и проверка программных установок.  Учет результатов
пилотажного  исследования  при  доработке  программы.  Измерение  как  процедура,  при
помощи которой свойства явления или процесса, рассматриваемые в ходе исследования как
носители определенных отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую
систему,  отображаются  в  некоторую  математическую  систему  с  соответствующими
отношениями между ее элементами. Понятие шкалы, или алгоритма, с помощью которого
осуществляется  измерение,  и  шкальных  значений.  Виды  шкал:  шкала  наименований,
порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и этапы
его конструирования:  перевод понятия в индикаторы, перевод индикаторов в переменные,
перевод переменных в индекс, оценка индекса. Обоснование надежности, обоснованности и
точности измерения. Характеристика выборочного метода. Применение выборочного метода
в социологических исследованиях. Основные нормативные требования к его использованию.
Алгоритм  построения  выборки.  Описание  объекта  исследования  и  генеральной
совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор типа выборки.
Обоснование  объема  выборки.  Репрезентативность  выборочного  исследования.  Понятие
репрезентативности.  Погрешность  выборки.  Случайные  и  систематические  ошибки.
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Дисперсия  как  разброс  отдельных  значений  признаков.  Построение  выводов  об  условиях
экстраполяции результатов выборочного исследования на генеральную совокупность

Тема 2.2.  Количественные методы социологического исследования.  Организационные
методы  социологического  исследования.  Эмпирические  методы  социологического
исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы
интерпретации социологических данных

Перечень изучаемых элементов содержания
Количественные  методы  сбора  эмпирической  информации.  Количественные  методы  и
специфика  их  применения  в  социологии.   Недостатки  и  преимущества  количественных
методов.  Типология  организационных,  эмпирических,  статистических  количественных
исследований.  Специфика  эмпирических  “количественных”  данных.  Специфика
эмпирических “качественных” данных. Этапы социологического исследования, на которых
применимы те или иные количественные методы.

 Тема  2.3.   Качественные  методы  социологического  исследования.  Тактики
качественного  исследования.  Методы  качественного  исследования.  Принципы  и
организация проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных
исследованиях

Перечень изучаемых элементов содержания
Качественные  методы  сбора  эмпирической  информации.  Анализ  данных  в  качественных
исследованиях.  Качественные методы также называются «мягкими». Развитие качественной
методологии  стало  возможным  благодаря  микросоциологии,  представленной  такими
направлениями,  как  символический  интеракционизм  (Г.  Блумер,  Дж.  Мид),
феноменологическая  социология.  Тактики  качественных  исследований.  Методы
качественных  исследований.  Общие  черты,  характерные  для  качественных  методов.
Принципы организации и проведения качественных исследований.

Тема  2.4.   Организация  социологического  исследования  в  социальной  сфере.
Специфика социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика
социологических  исследований  социальной  сферы.  Применение  мониторинговых
методик  в  исследованиях  социальной  сферы.  Организационно-технологические
управленческие  аспекты  прикладного  социологического  исследования  социальной
сферы

Перечень изучаемых элементов содержания
Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная сфера»: основные
подходы.  Функции  социальной  сферы.  Социальное  пространство.  Социальное  поле.
Проблематика  социологических  исследований  социальной  сферы.  Уровни  организации
социологических  исследований  социальной  сферы:  теоретический,  конкретно-
социологический  и  социоинженерный.  Методы  исследования  социальной  сферы.
Мониторинг  в  исследованиях  социальной  сферы.  Формирование  программы  и
инструментария для социологического исследования социальной сферы.
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ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Вопросы для самостоятельной подготовки

Тема  2.1.  Виды  и  функции  социологического  исследования.  Программа
социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение
в социологическом исследовании. Шкалы и индексы.

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1. Составьте примерную программу социологического исследования.
2. Назовите функции программы социологического исследования.
3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы.
4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии.
5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии.
7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности
8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании

Тема 2.2.  Количественные методы социологического исследования.  Организационные
методы  социологического  исследования.  Эмпирические  методы  социологического
исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы
интерпретации социологических данных

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1.  Перечислите  основные  количественные  методы  сбора  эмпирической  информации  в
социологии.
2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии.
4.  Назовите  этапы  социологического  исследования,  на  которых  наиболее  обосновано
применение количественных методов
5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику?

Тема  2.3.   Качественные  методы  социологического  исследования.  Тактики
качественного  исследования.  Методы  качественного  исследования.  Принципы  и
организация проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных
исследованиях

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1.  Перечислите  основные  качественные  методы  сбора  эмпирической  информации  в
социологии.
2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии.
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3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии.
5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику?
6.  Назовите  этапы  социологического  исследования,  на  которых  наиболее  обосновано
применение качественных методов

Тема  2.4.   Организация  социологического  исследования  в  социальной  сфере.
Специфика социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика
социологических  исследований  социальной  сферы.  Применение  мониторинговых
методик  в  исследованиях  социальной  сферы.  Организационно-технологические
управленческие  аспекты  прикладного  социологического  исследования  социальной
сферы

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1.  Перечислите  основные  социологические  методы  сбора  эмпирической  информации  для
исследования социальной сферы.
2. Раскройте сущность мониторинга в социологии.
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
4.  Дайте  характеристику  основным  явлениям  и  процессам,  подлежащим  изучению  в
социальной сфере. 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2

Форма задания:   контрольная работа

Контрольная работа. 
Тема: Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни
Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 
средств социологии.
Примерные темы контрольных работ: 
1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги
2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития
3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни
4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта
5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном обществе
6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы
7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских 

промышленных предприятиях
8. Интернет-реклама как социального института в современной России
9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы
10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном российском

обществе
11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных трансформаций 

современной России
12. Семейные ценности современной российской молодежи
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13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества
14. Межпоколенные отношения в современной российской семье
15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность наркотических

практик
16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России
17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации России
18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России
19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества
20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе
21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе
22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций молодежи
23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе
24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе
25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском обществе
26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном российском 

обществе
27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин
28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества

Содержание контрольной работы:
Программой  изучения  курса  для  студентов  предусмотрена  контрольная  работа.  Она

носит  методологический  и  методический  характер,   имеет  целью формирование  навыков
составления программы социологического исследования и является обязательным элементом
учебного процесса в ходе изучения дисциплины. 

Выбор  проблемной  ситуации  «содержательной  темы»  осуществляется  самим
студентом и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после лекций,
прослушанных студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, практическая
значимость.

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 
программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в 
практической социологической службе.

Назначение  первой  части  контрольной  работы -  закрепить  знания
методологической части программы социологического исследования. 

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле:
- анализ проблемной ситуации;
- формулирование проблемы (основного противоречия);
- выделение объекта и предмета исследования;
- определение цели и задач;
- интерпретирование понятий концепции;
- предварительный системный анализ объекта исследования;
- выдвижение гипотез.

Назначение  второй части  контрольной  работы -  закрепить  знания  процедурной
(методической) части программы социологического исследования. 
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Исходя  из  этого  студент  осуществляет  в  выбранном  предметном  поле  и
применительно  к  разработанной  методологической  части  программы  социологического
исследования:

- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 
социологической информации (на примере метода опроса);

- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 
программе социологического исследования);

- подготовку «сценария» использования метода опроса;
- проектирование выборочной совокупности респондентов;
- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»;
- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации;
-  обоснование  форм  обобщения  и  представления  («теоретической  обработки»)

социологических данных;
-  разработку  рабочего  плана  социологического  исследования  (с  приложением  его

окончательного варианта к программе социологического исследования).  
Таким  образом,  с  помощью  контрольной  работы  составляется  программа

социологического  исследования,  которая  может  быть  в  дальнейшем  использована  при
наличии заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации для
выпускной (дипломной) квалификационной работы.

Контрольная  работа  должна  быть  грамотно  и  аккуратно  оформлена,  а  также
напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый
курс,  тему контрольной работы,  Ф.И.О.  исполнителя  (студента)  и  научного  руководителя
(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату  написания работы.  Особое
внимание  в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц
инструментария.  Все  листы  каждой  из  контрольных  работ  должны  быть  пронумерованы
(титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты). 

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная
бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с ними, представляется на
ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, чем за десять дней до зачета
по дисциплине. 

Студенты,  не  выполнившие  контрольную  работу  или  получившие  за  нее
неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –  компьютерное
тестирование 

(??)3.4.4.Организационно-технологические  и  управленческие  аспекты  прикладного
социологического исследования социальной сферы
(??)  Программа  социологического  исследования  социальной  сферы  выполняет
следующие функции:
(!) методологическую
(!) методическую
(!) организационную
(?) информационную
 (??)При разработке программы исследования социальной сферынеобходимо исходить
из следующих требований:
(!) обоснованность всех процедур исследования
(!)  нацеленность  логического  анализа  на  конечные  результаты  исследования  и  их
практическую реализацию
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(!) четкость формулировок
(!) опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии
(?)  обязательное  использование  в  исследовании  как  количественных,  так  и  качественных
методов сбора эмпирической информации
 (??)  Одним  из  наиболее  эффективных  методов  исследования  социальной  сферы
является
(!) метод экспертных оценок
(?) включенное наблюдение
(?) контент-анализ
 (??) В прикладных социологических исследованиях социальной сферы могут использоваться
(?) только количественные методы сбора эмпирической информации
(?) только качественные методы сбора эмпирической информации
(!) как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации
 (??)  При  изучении  проблем  социальной  сферы,  могут  использоваться  следующие
количественные методы:
(?) только анализ статистики
(?) только анкетный опрос
(?) только формализованное интервью
(?) ни один из перечисленных методов
(!) все перечисленные методы

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Очной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы
Семестр 1

Раздел 1. 
Теоретическая 
социология

6 Подготовка реферата 

6 Тестирование

4 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы

Раздел 2. 
Эмпирическая 
социология

4 Подготовка контрольной работы
4 Тестирование

3 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы

Общий объем по 
модулю/семестру, 
часов

27

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

27
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3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1

Тема  1.1.  Теоретико-методологические  предпосылки  становления  социологии  как
науки. Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в
Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая 
теория: основные школы.

Форма практического задания; семинар

Вопросы для самоподготовки:

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную
научную дисциплину.

2. Раскройте  содержание  социально-политических  концепций  18  века.  Перечислите
социально-экономические  и  политические  условия  появления  мировой
социологической науки.

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии.
4. Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России.
5. Раскройте  содержание  социально-политических  концепций  18  века.  Какие  из  них

повлияли в большей степени на появление социологии в России?
6. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии.
7. Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии.
8. Каких представителей классической социологии Вы знаете?
9. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера.
10. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера.  Выявите основные черты его

научных воззрений.
11. Назовите основных представителей современных социологических теорий.

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного
знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1. Раскройте  объект  и  предмет  социологии.  Покажите  ее  соотношение  с  другими
науками.  Какова структура социологической науки? 

2. Какие основные категории социологии Вам известны? 
3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня.
4.  Расскажите о функциях и законах социологии.

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 
мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 
современного  общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 
стратификация, социальная мобильность.
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Форма практического задания: дискуссия

Вопросы для самоподготовки:

1. Дайте определение социальной структуры общества.
2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности.
3. Опишите социальную общность и социальную группу.
4. Назовите признаки социального института.

Тема  1.4.   Социологическое  понимание  личности  Ролевая  теория  личности.
Социализация  личности.  Социальная  установка:  понятие,  структура,  функции.
Социальная идентичность личности

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1. Что  такое  социальный  статус?  Какие  их  разновидности  вам  известны?  Что  такое
социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»? 

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность».  Как соотносится
природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические
концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой,
поведенческой, диспозиционной, психоаналитической).

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности?
Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности.

4. В  чем  заключается  сущность  социализации?  Раскройте  содержание  понятий
«социальная норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные
санкции,  какова  их  сущность,  классификация.  Чем  «девиант»  отличается  от
«делинквента»? Знаете ли вы какие-либо формы девиантного поведения? Что такое
«аномия»?

ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма задания:  реферат

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Научные течения в современной российской социологии
2. Основные социологические направления в России во второй половине  XIX – начале

XX в.
3. Преднаучный этап развития социологии в России.
4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г.
5. Американская социология
6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками
7. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии
8. Функции социологии
9. Понятие «социальное»
10. Функции общества как системы
11. Коммуникация в социуме
12. Социальные институты в жизнедеятельности общества
13. Дисфункция социальных институтов
14. Понятие «социальная стратификация общества»
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15. Концепция социальной мобильности общества
16. «Открытые» и «закрытые» типы обществ
17. Функции культурных ценностей
18. Социальная структура общества
19. Теории социального прогресса в социологии
20. Социальные движения и процессы
21. Процесс глобализации: сущность
22. Основные аспекты процесса глобализации
23. Глобальные проблемы: сущность, классификация
24. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии
25. Концепции классовой структуры общества
26. Социальный статус личности 
27. Социальная роль личности
28. Соотношение понятий «индивид» и «личность».
29. Социологические концепции личности.
30. Интересы, потребности, ценности личности. 
31. Структура личности в социологии.
32. Процесс социализации в социологии
33. Понятия «социальная норма», «социальный контроль»
34. «Девиантное» и «делинквентное» поведение.
35. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции
36. Роль теории в социологическом исследовании.
37. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании.
38. Сущность социологического опроса.
39. Типология методов сбора информации в социологии.
40. Система методов сбора информации в социологии.
41. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик
42. Типология количественных методов сбора информации в социологии.
43. Система количественных методов сбора информации в социологии.
44. Триангулярный подход в социологии
45. Типология качественных методов сбора информации в социологии.
46. Система качественных методов сбора информации в социологии.
47. Триангулярный подход в социологии
48. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере.
49. Система социологических методов сбора информации в социальной сфере
50. Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект
51. Система эмпирических показателей социальной сферы
52. Компоненты социальной сферы

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 
тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий

Модуль тестирования № 1 . 

Вариант 1
Раздел 1
(??)Раздел 1. Социология как наука(??) 
(??)1.1.Предпосылки социологии(??)
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 (??) 1.1.1.Теоретико-методологические  предпосылки становления  социологии как 
науки (??)
(??)С каким государством связанно возникновение науки о праве?
(?) Древняя Греция
(?) Древний Египет
(!) Древний Рим
(?) Месопотамия
(??)Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии как 
науки?
(?) первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции органического 
мира и космогоническая гипотеза;
(!) клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория в 
биологии;
(?) закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и теория 
цикличного движения в обществе;
(?) учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 
постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики.
(??)Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых 
различных элементарных частей организма и что этим принципом развития является 
клеткообразование"? 
(?) Д. Уотсон и У.Стаффорд
(?) Ж.Ламарк и Р.Майер
(!) Т.Шванн и Т.Шлейден
(?) Ч.Дарвин
(??)Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия.
(?) Майкл Фарадей
(?) Джеймс Джоуль 
(!) Джеймс Уатт
(?) Генрих Герц
(??)Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”: 
(!) Ж.Кювье
(?) Ж.Лемарк
(?) И.Кант
(?) П.Лаплас

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2

Тема  2.1.  Виды  и  функции  социологического  исследования.  Программа
социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение
в социологическом исследовании. Шкалы и индексы.

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1. Составьте примерную программу социологического исследования.
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2. Назовите функции программы социологического исследования.
3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы.
4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии.
5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии.
7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности
8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании

Тема 2.2.  Количественные методы социологического исследования.  Организационные
методы  социологического  исследования.  Эмпирические  методы  социологического
исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы
интерпретации социологических данных

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1.  Перечислите  основные  количественные  методы  сбора  эмпирической  информации  в
социологии.
2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии.
4.  Назовите  этапы  социологического  исследования,  на  которых  наиболее  обосновано
применение количественных методов
5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику?

Тема  2.3.   Качественные  методы  социологического  исследования.  Тактики
качественного  исследования.  Методы  качественного  исследования.  Принципы  и
организация проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных
исследованиях

Форма практического задания: семинар

Вопросы для самоподготовки:

1.  Перечислите  основные  качественные  методы  сбора  эмпирической  информации  в
социологии.
2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии.
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии.
5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику?
6.  Назовите  этапы  социологического  исследования,  на  которых  наиболее  обосновано
применение качественных методов

Тема 2.4  Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика
социальной  сферы  как  объекта  социологического  анализа.  Проблематика
социологических  исследований  социальной  сферы.  Применение  мониторинговых
методик  в  исследованиях  социальной  сферы.  Организационно-технологические
управленческие  аспекты  прикладного  социологического  исследования  социальной
сферы

Форма практического задания: семинар
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Вопросы для самоподготовки:

1.  Перечислите  основные  социологические  методы  сбора  эмпирической  информации  для
исследования социальной сферы.
2. Раскройте сущность мониторинга в социологии.
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных.
4.  Дайте  характеристику  основным  явлениям  и  процессам,  подлежащим  изучению  в
социальной сфере. 

ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма задания:   контрольная работа

Контрольная работа. 
Тема: Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни
Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 
средств социологии.
Примерные темы контрольных работ: 
1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги
2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития
3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни
4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта
5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном обществе
6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы
7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских 

промышленных предприятиях
8. Интернет-реклама как социального института в современной России
9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы
10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном российском

обществе
11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных трансформаций 

современной России
12. Семейные ценности современной российской молодежи
13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества
14. Межпоколенные отношения в современной российской семье
15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность наркотических

практик
16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России
17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации России
18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России
19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества
20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе
21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе
22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций молодежи
23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе
24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе
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25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском обществе
26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном российском 

обществе
27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин
28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества

Содержание контрольной работы:
Программой  изучения  курса  для  студентов  предусмотрена  контрольная  работа.  Она

носит  методологический  и  методический  характер,   имеет  целью формирование  навыков
составления программы социологического исследования и является обязательным элементом
учебного процесса в ходе изучения дисциплины. 

Выбор  проблемной  ситуации  «содержательной  темы»  осуществляется  самим
студентом и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после лекций,
прослушанных студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, практическая
значимость.

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 
программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в 
практической социологической службе.

Назначение  первой  части  контрольной  работы -  закрепить  знания
методологической части программы социологического исследования. 

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле:
- анализ проблемной ситуации;
- формулирование проблемы (основного противоречия);
- выделение объекта и предмета исследования;
- определение цели и задач;
- интерпретирование понятий концепции;
- предварительный системный анализ объекта исследования;
- выдвижение гипотез.

Назначение  второй части  контрольной  работы -  закрепить  знания  процедурной
(методической) части программы социологического исследования. 

Исходя  из  этого  студент  осуществляет  в  выбранном  предметном  поле  и
применительно  к  разработанной  методологической  части  программы  социологического
исследования:

- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 
социологической информации (на примере метода опроса);

- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 
программе социологического исследования);

- подготовку «сценария» использования метода опроса;
- проектирование выборочной совокупности респондентов;
- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»;
- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации;
-  обоснование  форм  обобщения  и  представления  («теоретической  обработки»)

социологических данных;
-  разработку  рабочего  плана  социологического  исследования  (с  приложением  его

окончательного варианта к программе социологического исследования).  
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Таким  образом,  с  помощью  контрольной  работы  составляется  программа
социологического  исследования,  которая  может  быть  в  дальнейшем  использована  при
наличии заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации для
выпускной (дипломной) квалификационной работы.

Контрольная  работа  должна  быть  грамотно  и  аккуратно  оформлена,  а  также
напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый
курс,  тему контрольной работы,  Ф.И.О.  исполнителя  (студента)  и  научного  руководителя
(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату  написания работы.  Особое
внимание  в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц
инструментария.  Все  листы  каждой  из  контрольных  работ  должны  быть  пронумерованы
(титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты). 

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная
бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с ними, представляется на
ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, чем за десять дней до зачета
по дисциплине. 

Студенты,  не  выполнившие  контрольную  работу  или  получившие  за  нее
неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –  компьютерное
тестирование 

(??)3.4.4.Организационно-технологические  и  управленческие  аспекты  прикладного
социологического исследования социальной сферы
(??)  Программа  социологического  исследования  социальной  сферы  выполняет
следующие функции:
(!) методологическую
(!) методическую
(!) организационную
(?) информационную
 (??)При разработке программы исследования социальной сферынеобходимо исходить
из следующих требований:
(!) обоснованность всех процедур исследования
(!)  нацеленность  логического  анализа  на  конечные  результаты  исследования  и  их
практическую реализацию
(!) четкость формулировок
(!) опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии
(?)  обязательное  использование  в  исследовании  как  количественных,  так  и  качественных
методов сбора эмпирической информации
 (??)  Одним  из  наиболее  эффективных  методов  исследования  социальной  сферы
является
(!) метод экспертных оценок
(?) включенное наблюдение
(?) контент-анализ
 (??)  В  прикладных  социологических  исследованиях  социальной  сферы  могут
использоваться
(?) только количественные методы сбора эмпирической информации
(?) только качественные методы сбора эмпирической информации
(!) как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации
 (??)  При  изучении  проблем  социальной  сферы,  могут  использоваться  следующие
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количественные методы:
(?) только анализ статистики
(?) только анкетный опрос
(?) только формализованное интервью
(?) ни один из перечисленных методов
(!) все перечисленные методы

Литература для самостоятельного изучения к Разделам 1-2.

Основная литература

Брушкова, Л. А.  Социология : учебник и практикум для вузов / Л. А. Брушкова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00955-2. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511148 (дата обращения: 07.03.2023).

Зерчанинова, Т. Е.  Социология : учебник для вузов / Т. Е. Зерчанинова, Е. С. Баразгова. — 3-
е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  202  с.  —  (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-04697-7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513088 (дата обращения: 06.03.2023).

Сирота, Н. М.  Социология : учебное пособие для вузов / Н. М. Сирота, С. А. Сидоров. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 128 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-08923-3.  — Текст :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514456 (дата обращения: 06.03.2023).

Дополнительная литература

Кравченко, А. И.  Социология : учебник и практикум для вузов / А. И. Кравченко. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 433 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-02557-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/510615 (дата обращения: 06.03.2023).

Кухарчук, Д. В.  Социология : учебник и практикум для вузов / Д. В. Кухарчук. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02706-8.
—  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512008 (дата обращения: 06.03.2023).

Плаксин, В. Н.  Социология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Плаксин. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-8518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/512676 (дата обращения: 06.03.2023).

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)  

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 
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Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  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.

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  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура  доклада  (реферата):  1)  титульный  лист;  2)  содержание  (в  нем

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы,
с  которых  начинается  каждый  пункт);  3)  введение  (формулируется  суть  исследуемой
проблемы,  обосновывается  выбор  темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,
указываются  цель  и  задачи  доклада  (реферата),  дается  характеристика  используемой
литературы);  4)  основная  часть  (каждый раздел  ее  доказательно  раскрывает  исследуемый
вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме
доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад  (реферат)  оформляется  на  одной  стороне  листа  белой  бумаги  формата  А4
(210х297  мм).  Интервал  межстрочный  -полуторный.  Цвет  шрифта  -  черный.  Гарнитура
шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14
пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм,
левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки
одинаковый  по  всему  тексту  –  15  мм.  Страницы  должны быть  пронумерованы  с  учётом
титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются
цитаты,  статистические  материалы.  Эти  данные  оформляются  в  виде  сносок  (ссылок  и
примечаний).  Внутритекстовые,  подстрочные  и  затекстовые  библиографические  ссылки
должны  оформляться  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  7.0.5-2008  «Библиографическая  ссылка».
Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.
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Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

Написание эссе. 
Эссе  -  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  слушатель  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 слушатели 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 слушателями по желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

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

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

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.
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4.2.  Оценочные  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

4.2.1. 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.

4.2.2.  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
дисциплине (модулю).

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

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

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

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

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0 рейтинговых баллов.  В этом случае  ликвидация  текущей академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3.  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  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по
основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном
социальном университете в действующей редакции.

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

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  дифференцированного
зачета.
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Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

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

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами  и практическими  заданиями,  правильно  обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает  его,  не  допуская  существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал,  но  не знает  отдельных деталей,
допускает неточности,  недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 
контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)   

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируемые
разделы

дисциплины

Код
контроли

руемой
компетен

Форма
рубежного
контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 
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ций

1 Раздел -1 
«Теоретическая 
социология»

УК-3 Реферат 
1. Становление и основные этапы развития 

социологии как науки
2. Социологический проект О. Конта.
3. Западная социология.
4. Развитие социологии в России. 
5. Объект и предмет социологии, ее место в системе 

общественных наук.
6. Структура социологического знания.
7. Функции социологии.
8. Социологические законы: сущность, особенности 

и классификация.
9. Система основных понятий в социологии. 
10. Социальные связи, взаимодействия и отношения.
11. Общество как целостная социокультурная 

система.
12. Социальная структура общества.

13. Социальная стратификация и социальная 

мобильность.

УК-3 Компьюте

рное

тестирован

ие 

1. Социальные группы и общности.
2. Социальные институты и организации.
3. Социальные движения.
4. Гражданское общество и государство.
5. Личность как активный субъект 

жизнедеятельности.
6. Социальный статус и социальные роли личности.
7. Социализация личности, девиация и социальный 

контроль.
8. Культура: сущность, структура, формы.
9. Социальная коммуникация.
10. Социальные изменения, революции, реформы и 

социальный прогресс.
11. Социальная напряженность и социальный 

конфликт. 
12. Формирование мировой системы и процессы 

глобализации.
13. Особенности, проблемы и возможные 

альтернативы развития российского общества.

2. Раздел -2 
«Эмпирическая 
социология»

УК-3 Контрольн

ая работа

1. Методы сбора информации в социологии.
2. Структура и функции эмпирического 

социологического исследования.
3. Количественные методы сбора эмпирической 

информации в социологии.
4. Качественные методы сбора эмпирической 

информации в социологии.
5. Социологический опрос, его виды, возможности

и ограничения.
6. Метод наблюдения.
7. Социальный эксперимент.
8. Анализ документов как метод сбора вторичной 
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информации.
9. Анкетирование и интервьюирование как виды 

опроса.
10. Социометрический метод изучения 

внутригрупповых отношений.

УК-3 Компьюте

рное

тестирован

ие 

1. Традиционный анализ документов.
2.  Контент-анализ документов.
3.  Понятие документа в социологии, классификация 

документов.
4.  Социологическое исследование, его сущность и 

функции.
5. Структура социологического исследования.
6.  Виды социологических  исследований.
7.  Программа социологического исследования.
8.  Методологическая часть программы 

исследования.
9.  Методическая часть программы исследования.
10. Организационно-технические аспекты проведения 

исследования. 
11. Социологическое исследование   

социальной сферы

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)  

Коды
контролируемой

компетенций

Вопросы /задания

УК-3
1. Определите социологическое исследование как алгоритм;
2. Сформируйте программу прикладного социологического исследования;  
3. Определите структуру программы социологического исследования;
4. Сформируйте рабочий организационный план исследования; 
5. Перечислите  основные  методы  сбора  эмпирической  информации  в

социологии; 
6. Назовите основные виды социологических исследований.  
7. Перечислите  основные  количественные  методы  сбора  эмпирической

информации в социологии; 
8. Сформируйте  программу  количественного  социологического

исследования.
9. Перечислите  основные  качественные  методы  сбора  эмпирической

информации в социологии; 
10. Сформируйте программу качественного социологического исследования.
11. Перечислите  основные  социологические  методы  сбора  эмпирической

информации в социальной сфере; 
12. Сформируйте  программу  социологического  исследования  в  социальной
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сфере.
13. Сформируйте  систему  объективных  и  субъективных  показателей  для

изучения уровня жизни населения
14. Каких представителей отечественной социологии Вы знаете?
15. С творчеством каких ученых связано восприятие российской социологии

за рубежом?
16.  Опишите объект и предмет социологии.
17.  Расскажите  о  структуре  социологического  знания.  Назовите  теории

среднего уровня в социологии.
18.  Перечислите функции социологии.
19.  Раскройте суть понятия «социальное»
20.  Приведите примеры социальных институтов общества
21.  Назовите  признаки  социальных  институтов,  дайте  их  общую

характеристику
22.  Раскройте  суть  концепций  социальной  стратификации  и  социальной

мобильности;  флуктуации;  связь  типа  социальной  мобильности  и  типа
общества;  «каналы  вертикальной  циркуляции»  –  «лифты»  социальной
мобильности

23.   Опишите  социальную связь  как социальный контакт  и  как социальное
взаимодействие

24.  Назовите виды социальной стратификации
25. Дайте краткую характеристику понятию «социальный статус личности»;

дайте краткую характеристику понятию «социальная роль личности».
26.  Определите понятие «девиантное поведение»
27.  Определите понятие «социализация»
28. Охарактеризуйте смысловое содержание понятий «индивид» и «личность».

Назовите основные концепции структуры личности в социологии.
29. Перечислите показатели структурного анализа личности в социологии 
30. Дайте краткую характеристику процессу социализации в социологии.
31. Назовите виды статусов в социологии.
32. Опишите социальные связи, их внутреннее строение
33. Опишите регуляцию социальной связи
34. Перечислите основные законы социологии, опишите их специфику
35.  Какой  вклад  внесли  российские  социологи  в  развитие  мировой

социологии?
36. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в

отдельную научную дисциплину.
37.  Раскройте  содержание  социально-политических  концепций  18  века.

Перечислите  социально-экономические  и  политические  условия
появления мировой социологической науки.

38.  Назовите  основные  этапы  становления  и  особенности  российской
социологии.

39. Расскажите о научных течениях в современной российской социологии.
40. Каких представителей классической социологии Вы знаете?
41. Выполните  сравнительную  характеристику  концепций  О.  Конта  и  Г.

Спенсера.
42. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные

черты его научных воззрений.
43. Назовите  основных  представителей  современных  социологических
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теорий.
44. Раскройте  объект  и  предмет  социологии.  Покажите  ее  соотношение  с

другими науками.  Какова структура социологической науки? 
45. Какие основные категории социологии Вам известны? 
46. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня.

   47. Раскройте суть теории социального действия.  Определите типы 
социальных взаимодействий

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины 

5.1.1. Основная литература

Брушкова, Л. А.  Социология : учебник и практикум для вузов / Л. А. Брушкова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00955-2. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511148 (дата обращения: 07.03.2023).

Зерчанинова, Т. Е.  Социология : учебник для вузов / Т. Е. Зерчанинова, Е. С. Баразгова. — 3-
е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  202  с.  —  (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-04697-7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513088 (дата обращения: 06.03.2023).

Сирота, Н. М.  Социология : учебное пособие для вузов / Н. М. Сирота, С. А. Сидоров. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 128 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-08923-3.  — Текст :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514456 (дата обращения: 06.03.2023).

5.1.2. Дополнительная литература

Кравченко, А. И.  Социология : учебник и практикум для вузов / А. И. Кравченко. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 433 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-02557-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/510615 (дата обращения: 06.03.2023).

Кухарчук, Д. В.  Социология : учебник и практикум для вузов / Д. В. Кухарчук. — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02706-8.
—  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512008 (дата обращения: 06.03.2023).

Плаксин, В. Н.  Социология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Плаксин. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-8518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/512676 (дата обращения: 06.03.2023).
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5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины  (модуля)  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.
Аудиторные занятия  проходят  в  форме лекций,  семинаров,  практических  и  лабораторных
занятий.

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

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

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику  и  учебным пособиям с  темой

прочитанной лекции;
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− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях
лекционной тетради;

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

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и  работе  во  время проведения  занятий семинарского  типа  следует

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

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с
целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  лабораторной  работы  проводиться
обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается  преподавателю.  Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждой  лабораторной
работе/практическому  занятию.  Это  является  необходимым  условием  при  проведении
рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
дисциплины (модуля)  

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
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3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 
числе отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)  

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 

При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе
активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  дискуссии  в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) предусмотрено  применением  электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  предусматривают  классическую  контактную
работу  преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме
(вне  аудитории)  посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий
(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация,
форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися  теоретических
знаний  об  информационных  технологиях,  глобальных  компьютерных  сетях,  программных
средствах  для  обработки  и  управления  информацией,  формировании  практических  навыков
работы  с  информацией  при  использовании  современного  программного  обеспечения  с
последующим применением в профессиональной сфере для решения прикладных задач.

Задачи дисциплины (модуля):
1. Овладение  навыками применения  компьютерных технологий  создания  и  обработки

текстовых документов профессионального качества.
2. Формирование умений и получение навыков работы с табличным процессором.
3. Овладение навыками создания компьютерных презентаций.
4. Усвоение  студентами  знаний  о  современных  методах,  способах  и  средствах

получения,  хранения,  переработки  информации различных объемов и  типов,  в  том
числе в глобальных компьютерных сетях.

5. Приобретение  практических  навыков  применения  современных  информационных
технологий в профессиональной деятельности.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего
образования – программы специалитета, соотнесенные с установленными индикаторами
достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: УК-1; УК-4; ОПК-10 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий

УК-1.1. Находит и критически 
оценивает информацию, 
необходимую для решения 
задачи.
УК-1.2. Предлагает различные 
варианты решения задачи, 
оценивая их последствия на 
основе синтеза и критического 
анализа информации.
УК-1.3. Выбирает оптимальный 
вариант решения задачи, 
аргументируя свой выбор.

Знать: принципы и 
методы поиска, анализа, 
синтеза информации, в 
том числе с применением 
средств информационно-
коммуникационных 
технологий. 
Уметь: выявлять 
проблемные ситуации, 
используя методы анализа,
синтеза.
Владеть: навыками 
поиска, анализа и синтеза 
информации с 
применением средств 
информационных 
технологий.

Коммуникац
ия

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативны

УК-4.1. Способен применять 
современные коммуникативные 
правила и этику речевого 
общения, правила делового 

Знать: средства деловой 
коммуникации на 
государственном языке 
РФ и иностранном языке; 
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е технологии, в 
том числе на 
иностранном(ых)
языке(ах), для 
академического 
и 
профессиональн
ого 
взаимодействия

этикета.
УК-4.2. Демонстрирует умение 
вести обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах на 
государственном языке РФ 
(иностранном(-ых) языках).
УК-4.3. Использует 
информационно-
коммуникационные технологии в 
процессе решения стандартных 
коммуникативных задач на 
государственном и иностранном 
(-ых) языках.

терминологию и области 
использования 
иностранного языка в 
межличностном общении 
и межкультурном 
взаимодействии, в том 
числе, в ИТ-сфере.
Уметь: оптимально 
применять средства 
информационно-
коммуникационных 
технологий для делового 
общения на 
государственном языке 
РФ и иностранном языке.
Владеть: навыками 
деловой коммуникации с 
применением средств 
информационных 
технологий.

ОПК-10
Способен 
понимать 
принципы 
работы 
современных 
информационны
х технологий и 
использовать их 
для решения 
задач 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-10.1. Знает теоретические 
основы информатики, сбора, 
хранения, поиска, переработки, 
преобразования, распространение
информации в медицинских и 
биологических системах, 
использование информационных 
компьютерных систем в 
медицине и здравоохранении.
ОПК-10.2. Применяет принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения 
задач профессиональной 
деятельности.
ОПК-10.3. Решает стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности с применением 
принципов работы современных 
информационных технологий.

Знать: принципы работы 
современных 
информационных 
технологий.
Уметь: использовать 
инструментарий 
информационных 
технологий.
Владеть: навыками 
применения средств 
информационных 
технологий.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

72 72
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Лекционные занятия 36 36
из них: в форме практической подготовки

Практические занятия
из них: в форме практической подготовки

Лабораторные занятия 36 36
из них: в форме практической подготовки

     Консультации / Иная контактная работа
            из них: в форме практической подготовки
Самостоятельная работа обучающихся 27 27
Контроль промежуточной аттестации 9 9
Форма промежуточной аттестации Диф.

зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)
Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками
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го
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ц
и
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н

ы
е 
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н
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я
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е
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т
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й 
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П
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ч
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н
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я
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т
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ор
н

ы
е 

за
н
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и
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е
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К
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 / 
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от
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из
 н

их
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ф

ор
м

е
пр

ак
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ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Модуль 1 (Семестр 1)
Раздел 1. Продвинутые 
методы обработки текстовых 
документов

32 8
2
4

12 12

Тема 1.1. Инструменты 
работы с текстовыми 
документами

16 4
1
2

6 6

Тема 1.2. Автоматизация 
работы с текстовыми 
документами

16 4
1
2

6 6

Раздел 2. Продвинутые 
методы обработки 
электронных таблиц

33 9
2
4

12 12

Тема 2.1. Инструменты 
работы с табличными 
документами

16 4
1
2

6 6

Тема 2.2. Анализ данных в 
электронных таблицах

17 5
1
2

6 6

Раздел 3. Информационно-
коммуникационные 34 10

2
4

12 12
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
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ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками
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и
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ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за
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ич
ес
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й 

по
дг
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ки

технологии
Тема 3.1. Технологии создания
презентаций 16 4

1
2

6 6

Тема 3.2. Сетевые и облачные 
технологии в автоматизации 
офиса

18 6
1
2

6 6

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 9

Форма промежуточной 
аттестации (указать) Диф.зачет

Общий объем, часов 108 27
7
2

36 36

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 27

7
2

36 36

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ПРОДВИНУТЫЕ  МЕТОДЫ  ОБРАБОТКИ  ТЕКСТОВЫХ
ДОКУМЕНТОВ

Перечень изучаемых элементов содержания
Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы кодирования текстовой

информации.  Программы  для  работы  с  текстовыми  документами.  Форматы  текстовых
документов. Порядок работы над документом.  Правила набора и верстки документа с учетом
дальнейшего  использования.  Структурирование  документов.  Параметры  страниц.  Параметры
шрифта  и  абзаца.  Понятия  «связывание»  и  «внедрение»  объектов.  Режимы  отображения
документа.  Назначение  режима  «Главный  документ».  Сложное  форматирование  документов.
Таблицы.  Графические  объекты.  Формулы.  Рецензирование.  Использование  шаблонов  для
работы  с  типовыми  документами.  Работа  со  стилями  и  списками.  Ссылки.  Оглавление  и
указатели.  Рассылки.  Автозамена.  Вставка  полей и  экспресс-блоков.  Автоматизация  работы с
текстовыми документами с помощью макросов.

Тема 1.1. Инструменты работы с текстовыми документами

Перечень изучаемых элементов содержания
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Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы кодирования текстовой
информации.  Программы  для  работы  с  текстовыми  документами.  Форматы  текстовых
документов. 

Порядок  работы  над  документом.  Правила  набора  и  верстки  документа  с  учетом
дальнейшего  использования.  Структурирование  документов.  Параметры  страниц.  Параметры
шрифта  и  абзаца.  Понятия  «связывание»  и  «внедрение»  объектов.  Режимы  отображения
документа.  Назначение  режима  «Главный  документ».  Сложное  форматирование  документов.
Таблицы. Графические объекты. Формулы. Рецензирование.

Тема 1.2. Автоматизация работы с текстовыми документами

Перечень изучаемых элементов содержания
Использование  шаблонов  для  работы  с  типовыми  документами.  Работа  со  стилями  и

списками. Ссылки. Оглавление и указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка полей и экспресс-
блоков. Автоматизация работы с текстовыми документами с помощью макросов.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ

Перечень изучаемых элементов содержания
Форма  представления  числовых  данных  в  компьютере.  Компьютерные  технологии

обработки  табличных  данных.  Программы  для  работы  с  табличными  документами.
Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы оптимизации работы табличного
процессора.  Адресация  в  электронных  таблицах.  Фильтрация  данных.  Автоматизация  поиска
данных  в  таблицах.  Работа  с  диаграммами.  Защита  табличных  документов.  Автоматизация
работы с  табличными документами с  помощью макросов.  Статистическая  обработка  данных.
Построение  графических  зависимостей.  Способы  анализа  данных  в  электронных  таблицах.
Списки и их использование для анализа табличных данных. Анализ данных с помощью сводных
таблиц. Решение оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки.

Тема 2.1. Инструменты работы с табличными документами

Перечень изучаемых элементов содержания
Форма  представления  числовых  данных  в  компьютере.  Компьютерные  технологии

обработки  табличных  данных.  Программы  для  работы  с  табличными  документами.
Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы оптимизации работы табличного
процессора.  Адресация  в  электронных  таблицах.  Фильтрация  данных.  Автоматизация  поиска
данных  в  таблицах.  Работа  с  диаграммами.  Защита  табличных  документов.  Автоматизация
работы с табличными документами с помощью макросов.

Тема 2.2. Анализ данных в электронных таблицах

Перечень изучаемых элементов содержания
Статистическая  обработка  данных.  Построение  графических  зависимостей.  Способы

анализа  данных в электронных таблицах.  Списки и их использование для анализа табличных
данных.  Анализ  данных  с  помощью  сводных  таблиц.  Решение  оптимизационных  задач.
Финансовые функции. Таблицы подстановки.

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Перечень изучаемых элементов содержания
Форма представления  графических  данных в  компьютере.  Основные типы презентаций.

Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки презентаций. Работа в программе
в  различных  режимах  (режимы  обычный,  сортировщик  слайдов,  показ  слайдов,  страницы
заметок).  Формирование  слайдов  с  мультимедиа-объектами.  Управление  сменой  слайдов.
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Эффекты анимации и управление ими. Значение портфолио. Принципы наполнения портфолио.
Эффективность  устной  презентации.  Технологии  цифровой  экономики.  Основные  сквозные
цифровые технологии и их влияние на традиционные сектора экономики. Системный подход при
решении  задач.  Использование  искусственного  интеллекта.  Типовые  решения  автоматизации
офиса.  Программное  обеспечение  (офисные  программные  приложения,  прикладное  ПО,
антивирусы).  Направления  автоматизации  деятельности  офисов.  Компьютерные  сети.
Обеспечение совместной деятельности. Информационные облачные технологии автоматизации
офиса.  Технологии  современного  офиса:  интернет  вещей,  искусственный  интеллект,
параллельная работа с документами, удаленная работа, облачное хранение, VR и AR, 3-D печать.
Обзор  «облачных»  архитектур.  Автоматизация  офисных  приложений.  Облачные  технологии:
Документы,  Таблицы,  Презентации,  Формы.  Совместный  доступ.  Настройка  совместного
доступа.

Тема 3.1. Технологии создания презентаций

Перечень изучаемых элементов содержания
Форма представления  графических  данных в  компьютере.  Основные типы презентаций.

Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки презентаций. Работа в программе
в  различных  режимах  (режимы  обычный,  сортировщик  слайдов,  показ  слайдов,  страницы
заметок).  Формирование  слайдов  с  мультимедиа-объектами.  Управление  сменой  слайдов.
Эффекты анимации и управление ими.

Значение  портфолио.  Принципы  наполнения  портфолио.  Эффективность  устной
презентации.

Тема 3.2. Сетевые и облачные технологии в автоматизации офиса

Перечень изучаемых элементов содержания
Технологии цифровой экономики. Основные сквозные цифровые технологии и их влияние

на  традиционные  сектора  экономики.  Системный подход  при  решении  задач.  Использование
искусственного интеллекта.

Типовые решения автоматизации офиса. Программное обеспечение (офисные программные
приложения, прикладное программное обеспечение). Направления автоматизации деятельности
офисов. Компьютерные сети. Адресация в компьютерных сетях. Информационная безопасность
и  цифровая  гигиена.  Обеспечение  совместной  деятельности.  Информационные  облачные
технологии  автоматизации  офиса.  Технологии  современного  офиса:  интернет  вещей,
искусственный  интеллект,  параллельная  работа  с  документами,  удаленная  работа,  облачное
хранение, VR и AR, 3-D печать. Обзор «облачных» архитектур.

Автоматизация  офисных  приложений.  Облачные  технологии:  Документы,  Таблицы,
Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка совместного доступа.

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1

Тема лабораторного занятия: Продвинутые методы обработки текстовых документов.

Форма практического задания: лабораторный практикум.

Лабораторная  работа  №1. Программные  средства  реализации  информационных  процессов.
Технологии создания и преобразования текстовых данных.

Лабораторная работа №2. Технологии создания и преобразования текстовых данных. Работа с
дополнительными объектами, таблицами и графическими объектами документа.
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Лабораторная  работа  №3,  4. Технологии  автоматизации  обработки  документов  в  текстовых
процессорах.  Возможности  текстового  процессора  по  созданию  и  обработке  больших  документов
сложной структуры. Работа в режиме главного документа.

Лабораторная  работа  №5,  6. Технологии  автоматизации  обработки  документов  в  текстовых
процессорах. Автоматизация работы с типовыми документами. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Пример вопросов:

Основные функции текстового редактора:
 копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста;
 создание, редактирование, сохранение и печать текстов;
 автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах;
 работа с нумерованным списком.
Что такое курсор?
 клавиша на клавиатуре;
 отметка  на  экране  дисплея,  указывающая  позицию,  в  которой будет  отображен

вводимый с клавиатуры символ;
 наименьший элемент изображения на экране;
 видимый символ.

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2

Тема лабораторного занятия: Продвинутые методы обработки электронных таблиц.

Форма практического задания: лабораторный практикум.

Лабораторная  работа  №7.  Принципы  функционирования  электронных  таблиц.  Ввод,
редактирование и форматирование данных в электронных таблицах.

Лабораторная  работа  №8. Информационные  технологии  обработки  числовой  информации  в
электронных таблицах. Вычисления, анализ и визуализация данных в электронных таблицах.

Лабораторная работа №9. Анализ данных в электронных таблицах Использование списков для
анализа данных в электронных таблицах.

Лабораторная  работа  №10. Анализ  данных в  электронных таблицах  Изучение  инструментов
анализа данных. Решение оптимизационных задач.

Лабораторная работа №11, 12. Информационные технологии обработки числовой информации с
помощью финансовых функций.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Пример вопросов:

Основное назначение электронных таблиц -
 редактировать и форматировать текстовые документы;
 хранить большие объемы информации;
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 выполнять расчет по формулам;
 нет правильного ответа.
Что позволяет выполнять электронная таблица?
 решать задачи на прогнозирование и моделирование ситуаций;
 представлять данные в виде диаграмм, графиков;
 при изменении данных автоматически пересчитывать результат;
 выполнять чертежные работы.

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3

Тема лабораторного занятия: Информационно-коммуникационные технологии.

Форма практического задания: лабораторный практикум.

Лабораторная  работа  №13. Технологии  создания  компьютерных  презентаций.  Создание
интерактивных презентаций.

Лабораторная работа №14. Заполнение электронного портфолио обучающегося РГСУ.

Лабораторная  работа  №15.  Изучение  Национальной  программы  «Цифровая  экономика
Российской Федерации».

Лабораторная  работа  №16.  Глобальная  компьютерная  сеть  Интернет.  Использование  служб
Интернета для решения практических задач.

Лабораторная  работа  №17,  18. Принципы  функционирования  реляционных  баз  данных.
Создание и редактирование базы данных.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Пример вопросов:

База данных – это…
 ядро автоматической идентификационной системы (АИС) офиса;
 способ  повысить  эффективность  деятельности  фирмы  за  счет  внедрения  новых

технологий из сферы ИТ в канцелярскую деятельность;
 связующее звено отделов в составе предприятия вне зависимости от его размера;
 специализированная  техническая  поддержка  производственных  объектов  в

удаленном режиме.
Что из перечисленного НЕ является операционной системой?

 Autocad;
 Microsoft Windows;
 Linux;
 iOS.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения
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Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы

Модуль 1 (Семестр 1)
Раздел 1. Продвинутые методы обработки
текстовых документов

8 Самостоятельное изучение
материала раздела

Раздел 2. Продвинутые методы обработки
электронных таблиц

9 Самостоятельное изучение
материала раздела

Раздел 3. Информационно-
коммуникационные технологии

10 Самостоятельное изучение
материала раздела

Общий объем по модулю/семестру, часов 27
Общий объем по дисциплине (модулю), часов 27

3.2. Задания для самостоятельной работы
Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1

1. Способы управления свойствами символов текста.
2. Способы управления свойствами абзацев.
3. Способы управления свойствами страницы.
4. Понятие раздела документа, его свойства.
5. Колонтитулы и способы их создания.
6. Списки и их виды.
7. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора.
8. Сноски, назначение и виды.
9. Назначение закладок.
10. Назначение и способы создания примечаний.
11. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании.
12. Назначение и способы создания перекрестных ссылок.
13. Таблицы и способы их создания в текстовом процессоре.
14. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в документе.
15. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе.
16. Способы создания формул в тексте документа.
17. Виды графических объектов, создаваемых средствами текстового процессора и способы

управления их свойствами.
18. Понятие «стиля». Способы создания и изменения стиля.
19. Технология OLE. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов.
20. Создание связанных и внедренных объектов в текстовом документе.
21. Списки и способы их создания и форматирования.
22. Понятие «полей» (инструкций) и правила их формирования.
23. Правила набора текста с учетом дальнейшего использования при подготовке публикаций.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В.

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-01935-3.  — Текст :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 02.03.2023).

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. В.
Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023.  —  355  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-15819-9.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения: 02.03.2023).

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В.
Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). —
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ISBN 978-5-534-01937-7.  — Текст :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512726 (дата обращения: 02.03.2023).

4. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. —
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-09964-5.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/516246  (дата  обращения:
02.03.2023).

5. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. —
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 302 с. — (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-09966-9.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/516247  (дата  обращения:
02.03.2023).

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2
1. Ознакомление с интерфейсом программы.
2. Освоение процедуры ввода данных в ячейки таблицы.
3. Использование средств, повышающих эффективность ввода данных.
4. Изучение основных приемов редактирования таблиц.
5. Форматирование текстовых данных.
6. Форматирование числовых данных.
7. Создание условных форматов и примечаний.
8. Состав рабочей книги табличного процессора и особенности объектов, входящих в него.
9. Создание рабочей книги. Технология работы с листами.
10. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста,  ввод одного значения сразу в

несколько ячеек, редактирование содержимого ячейки).
11. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах.
12. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы.
13. Правила создания формул в табличном процессоре.
14. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими.
15. Ссылка  как  операнд  формулы.  Виды  ссылок  и  особенности  их  использования  для

вычислений.
16. Использование мастера функций для ввода формул.
17. Синтаксис и правила использования статистических функций.
18. Синтаксис и правила использования логических функций.
19. Типы диаграмм и графиков, способы их построения.
20. Назначение диаграмм различных типов.
21. Объекты диаграмм (ряды данных, надписи, линии сетки, легенда).
22. Методы оформления диаграмм различного типа.
23. Списки и требования к их содержанию и оформлению.
24. Сортировка данных и способы ее осуществления (одноуровневая, многоуровневая).
25. Фильтры и их виды.
26. Сущность сводных таблиц и способы их создания.
27. Консолидация данных и способы ее осуществления, методы консолидации.
28. Функции прогнозирования, их назначение и применение.
29. Назначение метода Подбор параметра.
30. Круг задач, решаемых методом Подбор параметра.
31. Назначение метода Поиск решения.
32. Особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения.
33. Способы задания ограничений для задач поиска решения.
34. Создание элементов управления на рабочем листе (списки, флажки).
35. Финансовые функции, их назначение, синтаксис, аргументы финансовых функций.
36. Правила  создания  формул  с  использованием  финансовых  функций  в  табличном

процессоре.
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37. Использование мастера функций для ввода формул.
38. Назначение, синтаксис и правила использования таблиц подстановки.
39. Использование одномерных и двумерных таблиц подстановки для анализа финансовых

данных.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В.

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-01935-3.  — Текст :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 02.03.2023).

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. В.
Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023.  —  355  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-15819-9.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения: 02.03.2023).

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В.
Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-01937-7.  — Текст :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512726 (дата обращения: 02.03.2023).

4. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. —
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-09964-5.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/516246  (дата  обращения:
02.03.2023).

5. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. —
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 302 с. — (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-09966-9.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/516247  (дата  обращения:
02.03.2023).

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3
1. Функциональные возможности программ подготовки презентаций.
2. Режимы работы программ подготовки презентаций.
3. Методика проектирования презентаций.
4. Факторы эффективности устных выступлений.
5. Ключевые цели национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
6. Основные задачи программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
7. Основные сквозные цифровые технологии программы «Цифровая экономика Российской

Федерации».
8. Технологии  в  области  работы  с  данными:  искусственный  интеллект,  туманные

вычисления,  квантовые  технологии,  суперкомпьютерные  технологии,  технологии
идентификации, математическое моделирование, технологии блокчейна, нейронные сети,
киберфизические системы (cps), 3d-технологии (печать) или «аддитивное производство»,
роботизация,  технологии  открытого  производства,  беспилотные  технологии,
биометрические технологии.

9. Назначение, классификация и состав информационных технологий защиты информации.
10. Сетевые модели «облачных» сервисов.
11. Infrastructure-as-a-Service (IaaS).
12. Software-as-a-Service  (SaaS).  Преимущества  и  риски,  связанные  с  SaaS.  Область

применения SaaS.
13. Platform-as-a-Service (PaaS).
14. Облачные сервисы.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
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1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В.
Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-01935-3.  — Текст :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 02.03.2023).

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. В.
Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023.  —  355  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-15819-9.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения: 02.03.2023).

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В.
Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-01937-7.  — Текст :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512726 (дата обращения: 02.03.2023).

4. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. —
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-09964-5.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/516246  (дата  обращения:
02.03.2023).  

5. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. —
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 302 с. — (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-09966-9.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/516247  (дата  обращения:
02.03.2023).

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин

(модулей) в ходе самостоятельной работы.
Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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.

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  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые  задания содержат  вопросы  и  3-4  варианта  ответа  по  базовым  положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
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Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме.

4.2.  Оценочные  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  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.

4.2.2.  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 дисциплине (модулю).

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
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рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

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

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

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

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. 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  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  специалитета,  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
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации
№
п/
п

Контролируемые
разделы

дисциплины

Код
контролируемо
й компетенций

Форма
рубежного
контроля

Вопросы рубежного контроля

1. Раздел -1 
«Продвинутые 
методы обработки 
текстовых 
документов»

УК-1 Компьютерно
е

тестирование

Основные функции текстового редактора:
 копирование,  перемещение,  уничтожение  и  сортировка  фрагментов
текста;
 создание, редактирование, сохранение и печать текстов;
 автоматическая обработка информации, представленной в текстовых
файлах;
 работа с нумерованным списком.
Курсором называется…
 клавиша на клавиатуре;
 отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет
отображен вводимый с клавиатуры символ;
 наименьший элемент изображения на экране;
 видимый символ.

УК-4 Компьютерно
е

тестирование

Для  организации  взаимодействия  пользователей  при  совместной  работе  с
документами в Libre Office используются инструменты пункта меню:
 файл
 правка
 вид 

ОПК-10 Компьютерно
е

тестирование

Что такое LibreOffice, Writer, Word, Блокнот?
 графические редакторы;
 текстовые редакторы;
 электронные таблицы;
 базы данных.

2. Раздел -2 
«Продвинутые 
методы обработки 

УК-1 Компьютерно
е

тестирование

Основное назначение электронных таблиц -
 редактировать и форматировать текстовые документы;
 хранить большие объемы информации;



электронных 
таблиц»

 выполнять расчет по формулам;
 нет правильного ответа.

УК-4 Компьютерно
е

тестирование

При подготовке презентации для публичного выступления следует учесть, 
что наиболее наглядно будет выглядеть представление средних зарплат 
представителей разных профессий в виде диаграммы:
 круговой;
 ярусной;
 столбчатой;
 линейной.

ОПК-10 Компьютерно
е

тестирование

Что позволяет выполнять электронная таблица?
 решать задачи на прогнозирование и моделирование ситуаций;
 представлять данные в виде диаграмм, графиков;
 при изменении данных автоматически пересчитывать результат;
 выполнять чертежные работы.

3. Раздел -3 
«Информационно-
коммуникационны
е технологии»

УК-1 Компьютерно
е

тестирование

Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется…
 слайд;
 лист;
 кадр;
 рисунок.

УК-4 Компьютерно
е

тестирование

Можно ли вставить на слайд презентации, подготавливаемой для публичного 
выступления, гиперссылку?
 да;
 нет;
 иногда;
 никогда.

ОПК-10 Компьютерно
е 
тестирование

База данных – это…
 ядро автоматической идентификационной системы (АИС) офиса;
 способ  повысить  эффективность  деятельности  фирмы  за  счет
внедрения новых технологий из сферы ИТ в канцелярскую деятельность;
 связующее звено отделов в составе предприятия вне зависимости от
его размера;
 специализированная техническая поддержка производственных 
объектов в удаленном режиме.
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Коды
контролируемо
й компетенций

Вопросы/ Задания

УК-1 1. Способы управления свойствами символов текста.
2. Способы управления свойствами абзацев.
3. Способы управления свойствами страницы.
4. Понятие раздела документа, его свойства.
5. Колонтитулы и способы их создания.
6. Списки и их виды.
7. Понятие  «Стиль»  и  возможности  этой  функции  текстового

процессора.
8. Сноски, назначение и виды.
9. Назначение закладок.
10. Назначение и способы создания примечаний.
11. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании.
12. Назначение и способы создания перекрестных ссылок.
13. Таблицы и способы их создания в текстовом процессоре.
14. Понятие  «поля»  и  способы  их  использования  для  выполнения

вычислений в документе.
15. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе.
16. Способы создания формул в тексте документа.
17. Виды  графических  объектов,  создаваемых  средствами  текстового

процессора и способы управления их свойствами.
18. Понятие «стиля». Способы создания и изменения стиля.
19. Технология OLE. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов.
20. Создание связанных и внедренных объектов в текстовом документе.
21. Списки и способы их создания и форматирования.
22. Понятие «полей» (инструкций) и правила их формирования.
23. Правила  набора  текста  с  учетом  дальнейшего  использования  при

подготовке публикаций.
24. Ознакомление с интерфейсом программы.
25. Освоение процедуры ввода данных в ячейки таблицы.
26. Использование средств, повышающих эффективность ввода данных.
27. Изучение основных приемов редактирования таблиц.
28. Форматирование текстовых данных.
29. Форматирование числовых данных.
30. Создание условных форматов и примечаний.

УК-4 1. Состав  рабочей  книги  табличного  процессора  и  особенности
объектов, входящих в него.

2. Создание рабочей книги. Технология работы с листами.
3. Ввод  и  редактирование  данных  (ввод  чисел,  ввод  текста,  ввод

одного  значения  сразу  в  несколько  ячеек,  редактирование
содержимого ячейки).

4. Особенности  различных  форматов  данных,  используемых  в
таблицах.

5. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в
таблицы.



6. Правила создания формул в табличном процессоре.
7. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях,

заданных ими.
8. Ссылка  как  операнд  формулы.  Виды  ссылок  и  особенности  их

использования для вычислений.
9. Использование мастера функций для ввода формул.
10. Синтаксис и правила использования статистических функций.
11. Синтаксис и правила использования логических функций.
12. Типы диаграмм и графиков, способы их построения.
13. Назначение диаграмм различных типов.
14. Объекты диаграмм (ряды данных, надписи, линии сетки, легенда).
15. Методы оформления диаграмм различного типа.
16. Списки и требования к их содержанию и оформлению.
17. Сортировка  данных и  способы ее  осуществления  (одноуровневая,

многоуровневая).
18. Фильтры и их виды.
19. Сущность сводных таблиц и способы их создания.
20. Консолидация  данных  и  способы  ее  осуществления,  методы

консолидации.
21. Функции прогнозирования, их назначение и применение.
22. Назначение метода Подбор параметра.
23. Круг задач, решаемых методом Подбор параметра.
24. Назначение метода Поиск решения.
25. Особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения.
26. Способы задания ограничений для задач поиска решения.
27. Создание элементов управления на рабочем листе (списки, флажки).
28. Финансовые  функции,  их  назначение,  синтаксис,  аргументы

финансовых функций.
29. Правила создания формул с использованием финансовых функций в

табличном процессоре.
30. Использование мастера функций для ввода формул.
31. Назначение,  синтаксис  и  правила  использования  таблиц

подстановки.
32. Использование одномерных и двумерных таблиц подстановки для

анализа финансовых данных.
33. Функциональные возможности программ подготовки презентаций.
34. Режимы работы программ подготовки презентаций.
35. Методика проектирования презентаций.
Факторы эффективности устных выступлений.

ОПК-10 1. Ключевые  цели  национальной  программы  «Цифровая  экономика
Российской Федерации».

2. Основные  задачи  программы  «Цифровая  экономика  Российской
Федерации».

3. Основные сквозные  цифровые  технологии  программы  «Цифровая
экономика Российской Федерации».

4. Технологии в области работы с данными: искусственный интеллект,
туманные вычисления, квантовые технологии, суперкомпьютерные
технологии,  технологии  идентификации,  математическое
моделирование,  технологии  блокчейна,  нейронные  сети,
киберфизические  системы  (cps),  3d-технологии  (печать)  или
«аддитивное  производство»,  роботизация,  технологии  открытого
производства,  беспилотные  технологии,  биометрические
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технологии.
5. Назначение, классификация и состав информационных технологий

защиты информации.
6. Сетевые модели «облачных» сервисов.
7. Infrastructure-as-a-Service (IaaS).
8. Software-as-a-Service  (SaaS).  Преимущества  и  риски,  связанные  с

SaaS. Область применения SaaS.
9. Platform-as-a-Service (PaaS).
10. Облачные сервисы.

УК-1 1.  Создать  титульный  лист,  предшествующий  тексту  файла.  На  нем
разместить общий заголовок документа: «Возможности текстового
процессора» и подзаголовок «Работа студента 1-го курса фамилия
имя  отчество».  Оформить  текст  одного  из  фрагментов  как
трёхоконный.  Оформить  начало  другого  фрагмента  буквицей.
Создать  закладки  в  начале  нескольких  фрагментов.  Создать
указатель  для  специальных  терминов,  содержащихся  в  тексте.
Создать  новый  стиль,  в  котором  увеличены  размер  шрифта  и
расстояние  между  абзацами,  выравнивание  текста  осуществляется
по правой границе.  Применить  полученный стиль к  двум первым
абзацам.  Создать  сноски,  поясняющие  специальные  термины,
содержащиеся  в  тексте.  Несколько  абзацев  оформить  как
нумерованный список. Создать колонтитулы: верхний - на четных
страницах с названием файла, на нечетных – с указанием текущей
даты, нижний колонтитул – номер страницы. Результаты сохранить.

2.  Создать  письмо  с  информацией  о  сроках  и  месте  проведения  дня
открытых  дверей  факультета  для  рассылки  руководителям  трех
школ района. Воспользоваться механизмом слияния для включения
в текст письма реквизитов: Номера школы в адресной части письма,
обращения, имени и отчества адресата – в его основной части. Для
оформления  письма  использовать  графические  средства.  Бланк
письма,  источник  данных  и  документ  слияния  сохранить  в
созданной папке.

УК-4 1. Выполнить настройку списка рассылки в почтовом клиенте.
2.  В  текстовом  процессоре  создать  шаблон  стандартного  письма.  На

основе шаблона создать текстовый документ.
3. На основе данных электронной таблицы «Клиенты» выполнить слияние

текстовых документов для рассылки клиентам стандартного письма.
ОПК-10 1.  Построить  графики функций  y1=x−3 x−100 и  на  интервале [-3,3]  с

шагом  h=0,5.  Определить  точные  координаты  пересечения
функций  методом  подбора  параметра.  Продемонстрировать
возможности оформления графика. 

2. Разработать алгоритм решения задачи и построить график функции: 

y={
3√1+x2 , еслиx ≤0 ,

x+1,28 , впротивномслучае .
Для решения использовать логическую функцию ЕСЛИ.
2.  Рассчитать  ежемесячные  выплаты  по  кредиту  в  500000  руб  для

различных значений процентной ставки и разных сроках выплаты
кредита.

3.  Рассчитать  варианты  сроков  выплаты  кредита  в  1000000  руб  для
разных  вариантов  процентной  ставки  и  значений  ежемесячной
выплаты.
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины
(модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В.

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN

978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 02.03.2023).

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов /

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.

—  355  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-15819-9.  —  Текст  :  электронный  //

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения:

02.03.2023).

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В.

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN

978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/512726 (дата обращения: 02.03.2023).

5.1.2. Дополнительная литература

1. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов.

— 3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 320  с.  — (Высшее

образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516246 (дата обращения: 02.03.2023).  

2. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов.

— 3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 302  с.  — (Высшее

образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516247 (дата обращения: 02.03.2023).

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

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений,
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/
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2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более
34 млн научных публикаций и патентов

http://elibrary.ru/ 

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам

https://urait.ru/

4. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий.

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  лабораторных  работ  и  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 лабораторной работы,
техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  лабораторной  работы  проводится
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
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сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется  индивидуальный  отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае
служит  получение  положительной  оценки  по  каждой  лабораторной  работе.  Это  является
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному
зачету.  При  получении  неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры.

2. Средства доступа в Интернет.
3. Проектор.
5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства:

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC
5. Ark или 7-zip
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений,
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более
34 млн научных публикаций и патентов

http://elibrary.ru/ 

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам

https://urait.ru/

4. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по  дисциплине
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(модулю)
Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной

мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

По темам «1.1. Инструменты работы с текстовыми документами», «1.2. Автоматизация
работы с текстовыми документами», «2.1. Инструменты работы с табличными документами»,
«2.2. Анализ данных в электронных таблицах», «3.1. Технологии создания презентаций», «3.2.
Сетевые и облачные технологии в автоматизации офиса» проводятся  лабораторные занятия в
компьютерной лаборатории, оснащенной специализированной мебелью (стол для преподавателя,
парты,  стулья,  доска  для  написания  мелом);  техническими  средствами  обучения
(видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран,  персональные
компьютеры с необходимым программным обеспечением, имеющим доступ в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные
компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в  электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий.
Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу

преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  направленностью,  реализуемой  основной
профессиональной образовательной программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля):  дать целостное представление о традиционных ценностях в
России, о социальных, экономических, политических, духовных предпосылках их формирования,
оценить состояние ценностных ориентаций современного российского общества.

Задачи дисциплины (модуля):
1. сформировать  представления  об  особенностях  распространения  и  развития

традиционных ценностей населения, проживающего на землях, являющихся в настоящее время
территорией РФ; 

2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом;
3. получить компетенции в сфере ценностных ориентаций современного российского

общества  на  основе  изучения  содержания  Указа  Президента  РФ  от  09.11.2022  №  809  «Об
утверждении  основ  государственной  политики  по  сохранению  традиционных  российских
духовно-нравственных ценностей».

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  специалитета соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций: УК-5 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

Межкультурно
е
взаимодействи
е

УК-5. Способен
анализировать 
и учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурног
о 
взаимодействия

УК-5.1. Понимает 
многообразие культур 
и цивилизаций в их 
взаимодействии, 
закономерности и 
этапы развития 
духовной и 
материальной 
культуры народов 
мира, основные 
подходы к изучению 
культурных явлений

Знать:
различные исторические типы 
культур, включая религиозные 
системы;
Уметь:
корректно оценивать 
межкультурный диалог в 
современном обществе;
Владеть:
навыками межкультурного 
взаимодействия с учетом 
разнообразия культур.

УК-5.2. Понимает 
необходимость 
восприятия и учета 
межкультурного 
разнообразия общества
в социально-
историческом, 

Знать:
принципы соотношения 
межэтнических процессов;
Уметь:
объяснить феномен ценностей 
как элемента духовной 
культуры, их роль в 
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этическом и 
философском 
контекстах

человеческой 
жизнедеятельности;
Владеть:
навыками формирования 
психологически-безопасной 
среды в процессе 
межкультурной коммуникации.

УК-5.3. Выделяет и 
анализирует 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные 
различием этических, 
религиозных и 
ценностных систем

Знать:
механизмы межкультурного 
взаимодействия в обществе на 
современном этапе; 
Уметь:
сотрудничать с 
представителями различных 
культур;
Владеть:
навыками разрешения 
межэтнических конфликтов.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Очная  форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1 2

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

72 36 36

Лекции 28 14 14

Практические занятия 44 22 22

Самостоятельная работа обучающихся 54 27 27

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Семестр 1

Раздел 1. 
Традиционные 
ценности как основа 
жизни российского 
общества

31 13 18 7 11

Наши ценности: 
цивилизационный код

10 4 6 2 4

Жизнь как абсолютная 
ценность: от 
биологически 
обусловленного к 
социально 
ответственному

10 4 6 2 4

Быть достойным. 
Нравственные эталоны и
образцы поведения

11 5 6 3 3

Раздел 2. Основные 
ценности

32 14 18 7 11

Милосердие и 
гуманность: 
сопряженность понятий

10 4 6 2 4

Справедливость и 
законность: диалектика 
смыслов

11 5 6 2 4

Исторические формы 
единства. Коллективное 
начало

11 5 6 3 3

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го
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ес
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й

по
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Раздел 3. Гражданская 
идентичность и 
служение Отечеству

31 13 18 7 11

На пути к гражданской 
идентичности

16 7 9 4 5

Служение Отечеству и 
ответственность за его 
судьбу

15 6 9 3 6

Раздел 4. Основные 
угрозы традиционным 
ценностям. Механизмы
их сохранения

32 14 18 7 11

Угрозы традиционным 
ценностям

16 7 9 3 6

Механизмы сохранения 
и укрепления 
традиционных 
ценностей

16 7 9 4 5

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

144 54 72 28 44

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ТРАДИЦИОННЫЕ  ЦЕННОСТИ  КАК  ОСНОВА  ЖИЗНИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Перечень изучаемых элементов содержания:
Базовые российские ценности: жизнь, достоинство, права и свободы человека и пр., их

взаимосвязь и влияние на современное российское общество, важность традиционных ценностей
для формирования достоинства личности.
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Тема 1.1. Наши ценности: цивилизационный код.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Ценности – нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан, лежащие в

основе гражданской идентичности и единого культурного пространства государства.

Тема 1.2. Жизнь как абсолютная ценность: от биологически обусловленного к 
социально ответственному.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие  жизни,  биологическое  и  социальное  в  человеке,  ценность  жизни,  проблема

смысла жизни.

Тема 1.3. Быть достойным. Нравственные эталоны и образцы поведения.
Перечень изучаемых элементов содержания:
О чести и совести, об искренности, о дружбе, честности и бескорыстии.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия: Базовые российские ценности. 

Форма  практического  задания: проиллюстрировать  ценности  произведениями
искусства, заполнив таблицу. 

Ценности Произведения
литературы

Кинопроизведе
ния

Музыкальные
произведения

Произведения
изобразительного

искусства

1. Безопасность  
2. Бескорыстие
3. Вера
4. Верность  
5. Взаимопомощь
6. Державность
7. Дети
8. Доверие
9. Достоинство
10. Дружба

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Согласны ли вы с утверждением немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха 

Гегеля о том, что желающие понять смысл явления, должны изучать его историю? 
Поясните свой ответ.

2. Какие элементы входят в сферу нравственного?
3. Что такое нравственность? Какого происхождение этого термина в русском языке?
4. Каков современный смысл понятия «этика»?
5. Что принято подразумевать под понятием «нравственный идеал»?
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6. Приведите пример «сопряженности» нравственного идеала не с отдельной личностью, а с 
обществом. Поясните.

7. Какая добродетель, по Платону, объединяет людей? Как философ аргументирует свое 
утверждение? 

8. Что или кто определяет социальный статус человека, согласно древней традиции? Почему
в обществе присутствует неравенство?

9. В чем суть идеи Аристотеля о природном нравственном неравенстве людей?
10. Что обозначают термином «эвдемонизм»?
11.  Чем отличается средневековый идеал высоконравственного человека от идеала 

Древности?
12. Что такое ригоризм?
13. Чем отличается понимание средневековым человеком достоинства от его понимания 

древним?
14. Что нового в понимание нравственности привнесло Новое время?
15. Что такое утилитаризм?
16. Как «человек труда» стал новым нравственным идеалом в Новое время?
17. Какие три образа состояния «идеального общества» выделил Герт Хофстеде? 

Охарактеризуйте их с точки зрения нравственной составляющей.
18. В чем суть принципа индивидуализма?
19. Как можно охарактеризовать принцип коллективизма?
20. Как реализуется индивидуалистический идеал общественных отношений в настоящее 

время? Поясните на примерах.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Перечень изучаемых элементов содержания:
Основные  российские  ценности:  милосердие,  гуманность,  справедливость,  законность,

коллективизм  и  пр.,  взаимосвязь  и  влияние  на  современное  российское  общество,  важность
традиционных ценностей для формирования единого общества.

Тема 2.1. Милосердие и гуманность: сопряженность понятий
Перечень изучаемых элементов содержания:
О вере и надежде, о прощении и заботе, о любви и жертвенности.

Тема 2.2. Справедливость и законность: диалектика смыслов
Перечень изучаемых элементов содержания:
О справедливости и законности, о свободе и необходимости, о правах и обязанностях.

Тема 2.3. Исторические формы единства. Коллективное начало
Перечень изучаемых элементов содержания:
О  коллективизме,  о  крепкой  семье,  о  созидательном  труде,  взаимопомощи и

взаимоуважении.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Тема практического занятия: Основные ценности. 

Форма практического задания: выбрать из предложенных двадцати ценностей десять;
проиллюстрировать их произведениями искусства, заполнив таблицу.

Ценности Произведения
литературы

Кинопроизведе
ния

Музыкальные
произведения

Произведения
изобразительного

искусства
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1. Единство  
2. Жертвенность
3. Жизнь
4. Забота  
5. Законность
6. Здоровье
7. Здравый смысл
8. Искренность
9. Красота
10. Любовь
11. Милосердие
12. Мужество
13. Надежда
14. Надежность
15. Ответственность
16. Познание
17. Порядок
18. Преданность
19. Природа
20. Прощение

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Что такое единство? Какую роль оно играет в жизни человека и общества, на ваш взгляд?
2. Какие ответы давало человечество на вопрос об источнике сочувствия, сопереживания,

ответственности за жизнь тех, кто слабее?
3. Что  такое  пантеизм?  Какие  вы  знаете  примеры  пантеистических  учений?  Как  они

отвечают на вопрос об источнике единства?
4. Каков источник единого, по Платону? Что по этому поводу говорил Аристотель?
5. Проиллюстрируйте  примерами  высказывание  лектора  о  том,  что  иногда  «единство

становилось единственным средством спасения».
6. В чем суть христианской идеи соборности?
7. В чем суть нашего государственного праздника — Дня народного единства?
8. Какие исторические примеры единства нашего народа вы можете привести?
9. Какую  роль  играли  российско-советские  писатели  в  годы  войны  в  деле  объединения

народа? Приведите примеры и из лекции, и из других источников.
10. Приведите примеры, когда художественные фильмы, театральные постановки помогали и

помогают обретению единства?
11. Почему самую известную фотографию Евгения Халдея, на которой изображены советские

солдаты,  устанавливающие  знамя  Победы  над  Рейхстагом,  можно  назвать  не  только
символом Победы, но и символом Единства?

12. В  каких  отечественных  литературных  произведениях  (рассказах,  повестях,  поэмах,
стихах), на ваш взгляд, наиболее отчетливо звучит тема единства?

13. Как,  на  ваш  взгляд,  можно  решать  противоречия,  возникающие  в  процессе  развития
нашего общества? Приведите примеры успешного разрешения подобных противоречий и
восстановления гармонии.

14. Каковы внешние и внутренние угрозы единству нашего народа?
15. Какие могут быть механизмы защиты (как у государства, так и у гражданского общества)

от этих угроз?
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РАЗДЕЛ 3. ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ
Перечень изучаемых элементов содержания:
Базовые  российские  ценности:  служение  Отечеству  и  ответственность  за  его  судьбу,

взаимопомощь и взаимоуважение и пр., их взаимосвязь и влияние на современное российское
общество, важность традиционных ценностей для формирования гражданской идентичности.

Тема 3.1. На пути к гражданской идентичности
Перечень изучаемых элементов содержания:
О гражданском единстве, общероссийской гражданской идентичности.

Тема 3.2. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу
Перечень изучаемых элементов содержания:
О Родине, о верности, о мужестве и самоотверженности, о силе духа и чувстве долга.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания:  выбрать из предложенных двадцати ценностей десять;
проиллюстрировать их произведениями искусства, заполнив таблицу. 

Ценности Произведени
я

литературы

Кинопроизведе
ния

Музыкальные
произведения

Произведения
изобразительного

искусства

1. Равенство
2. Радость
3.  Развитие
4. Родина
5. Родители
6. Самоотверженность
7. Самостоятельность
8. Свобода
9. Семья
10. Сила воли 
11. Сила духа
12. Совесть
13. Справедливость
14. Стабильность
15. Супруг(а)
16. Труд
17. Целеустремленность
18.  Честность
19. Честь
20. Чувство долга

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Раскройте понятие «гражданская идентичность».
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2. Как древнегреческий философ Платон мыслит справедливое устройство государства? Как,
с его точки зрения, должно относиться часть к целому? Поясните свой ответ примерами

3. Что  значит  используемый  Томасом  Гоббсом  фразеологизм  «Мы  стоим  на  плечах
гигантов»?

4. Какие  два  концепта  которые  доминируют  в  современной  политике  государственного
строительства?

5. Охарактеризуйте  концепт  этнической  нации.  Что  значит  совпадение  этно́нима  и
полито́нима?

6. Дайте характеристику концепту гражданской нации. Что такое полиэтничность?
7. Каков смысл понятия «мультикультурализм»? Почему он часто приводит не к интеграции,

а к изоляции?
8. Что такое космополитизм? Каких негативные его последствия можете указать?
9. В  чем  заключается  суть  современной  стратегии  национальной  политики  Российского

государства?
10. Какую  роль  на  современном  этапе  играют  СМИ  (как  государственные,  так  и

негосударственные)  в  деле  самоорганизации  граждан  и  демонстрации  образцов
гражданской ответственности высочайшего уровня. Приведите примеры такой работы

11. Почему  именно  Специальная  Военная  Операция  стала  одним  из  самых  действенных
механизмов формирования гражданской идентичности?

12. Что такое волонтерство? Какие вы знаете формы волонтерского движения? Кто-нибудь
является волонтером сейчас? Расскажите о своей деятельности.

13. Приведите примеры деятельности волонтеров как в мирное, так и в военное время
14. Какую роль играет семья в деле гражданской самоидентификации своих детей?
15. Какие задачи,  на ваш взгляд, должна ставить перед собой система образования,  чтобы

процесс гражданской идентификации шел активнее?

Какие  задачи,  на  ваш взгляд,  должна  ставить  перед  собой  система  образования,
чтобы процесс гражданской идентификации шел активнее?

РАЗДЕЛ  4.  ОСНОВНЫЕ  УГРОЗЫ  ТРАДИЦИОННЫМ  ЦЕННОСТЯМ.
МЕХАНИЗМЫ ИХ СОХРАНЕНИЯ

Перечень изучаемых элементов содержания:
Деструктивное  идеологическое  воздействие  на  граждан  России,  особенности

распространения деструктивной идеологии, механизмы сохранения и укрепления традиционных
ценностей,  оценка  деятельности  экстремистских  и  террористических  организаций,  отдельных
СМИ, транснациональных корпораций и иностранных НКО.

Тема 4.1. Угрозы традиционным ценностям
Перечень изучаемых элементов содержания:
О «деструктивной идеологии» и ее основе - об анти-ценностях – о беспринципности и

гордыне, лицемерии и зависти, о клевете и мести.

Тема 4.2. Механизмы сохранения и укрепления традиционных ценностей
Перечень изучаемых элементов содержания:
О сохранении исторической памяти, о преемственности поколений, о единстве народов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания: 

Проиллюстрировать анти-ценности  произведениями искусства, заполнив таблицу. 
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Ценности Произведения 
литературы

Кинопроизведе
ния

Музыкальные 
произведения

Произведения
изобразительного

искусства
1. Беспринципность
2. Гордыня 
3. Зависть
4. Злорадство
5. Клевета  
6. Лицемерие
7. Месть
8. Подлость
9. Предательство
10. Принуждение

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4

форма рубежного контроля – устный опрос.

Вопросы:
1. Какие основные субъекты угроз нашим традиционным ценностям в Указе Президента РФ

от  9  ноября  2022  г.  №  809  «Об  утверждении  Основ  государственной  политики  по
сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»?

2. Что  принято  называть  экстремизмом  и  к  каким  последствиям  может  приводить
экстремистская деятельность?

3. Чем опасна религиозная организация «Свидетели Иеговы»?
4. Что из себя представляет экстремистские молодежная организация «АУЕ»?
5. Что такое санкции? Что знаете о современных западных санкциях против России?
6. Как известные философы и историки объясняют такое отношение Запада к России?
7. В чем суть доктрины Ву́лфовица? 
8. Почему деятельность СМИ может быть опасна?
9. Как политика государства по отношению к культуре влияет на усиление или ослабление

национальной безопасности?
10. На  ваш взгляд,  почему «внимание  к  укреплению  традиционных  ценностей  неизбежно

ослабляется в условиях социального и политического хаоса»?
11. Что такое «фейк»? Какую роль он играет в информационной войне?
12. Какую  угрозу  представляют  ТНК (транснациональные  корпорации)  для  традиционных

ценностей?
13. Каковы  основные  этапы,  по  мнению  российских  ученых,  замены  системы  базовых

ценностей  государства-мишени  ценностями  государства-инициатора  как  самыми
перспективными?

14. В  качестве  субъекта  угроз  традиционным  ценностям  в  Указе  Президента  отмечены
«некоторые организации и лица на территории России». О ком мы должны вести речь в
этом случае?

15. В  2022  г.  Нобелевская  премия  мира  присуждена  обществу  «Мемориал».  Что  это  за
организация? Почему еще в 2016 году Минюст РФ внес его  в список иноагентов?
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы
Модуль 1. (семестр 1, 2)

Раздел 1. Традиционные 
ценности как основа жизни 
российского общества

6 Подготовка эссе

7
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Основные 
ценности

6 Подготовка эссе

8
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по 
модулю/семестру, часов

27

Раздел 3. Гражданская 
идентичность и служение 
Отечеству

6 Подготовка эссе

7
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 4. Основные угрозы 
традиционным ценностям. 
Механизмы их сохранения

6 Подготовка эссе

8
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по 
модулю/семестру, часов 27

Общий объем по 
дисциплине (модулю), часов 54

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Что обозначает термин «ценности»? 
2. Что значит оценить явление? 
3. От чего зависит оценка? 
4. Могут ли быть ценности общечеловеческими? Почему?
5. Что такое духовно-нравственные ценности? Духовные? Нравственные?
6. Что значит «традиционные ценности»?
7. Что мы относим к области духовного, кроме морали? 

Перечень тем эссе к Разделу 1:
1. Государственная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских  духовно-

нравственных ценностей в области образования и воспитания
2. Государственная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских  духовно-

нравственных ценностей в области работы с молодёжью
3. Государственная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских  духовно-

нравственных ценностей в области культуры
4. Государственная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских  духовно-

нравственных ценностей в области науки
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных

российских духовно-нравственных ценностей / Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809
[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810].

2. Ивин, А. А.  Аксиология: Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство  Юрайт,  2023. —  342 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-07703-2.  —  Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605

3. Седанкина,  Т. Е.  Аксиология религии: Учебное пособие / Т. Е.  Седанкина. — Казань:
КФУ, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-00019-076-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. В чем своеобразие обыденного представления о жизни?
2. Какие исторические факты могут вступать в противоречие с обыденным представлением

о жизни?
3. Чем детерминированы (обусловлены) оценочные суждения о жизни?
4. Что значит утверждение «жизнь не является универсальной ценностью»?
5. Почему определение жизни в Новой философской энциклопедии не может нас полностью

удовлетворить?
6. Почему, на взгляд лектора, философы обратились к проблеме жизни в ее биологическом

измерении?
7. Что такое социобиология?
8. К каким выводам пришли социобиологи?
9. Поясните  слова  лектора:  «Ученые  не  смогли   преодолеть  сугубо  биологический,  т.е.

редукционистский подход к жизни человека». Что такое редукционизм?
10. Какова позиция оппонентов социобиологов?
11. Почему так важно помнить об этом противостоянии идей в решении проблемы сущности

человеческой жизни?
12. В чем состоит опасность «биологизаторства», т.е. такого отношения к человеку, согласно

которому биологические программы определяют его жизнь?
13. Каковы могут быть возможные негативные последствия такого выбора, описанные еще 20

лет  назад  Френсисом  Фукуямой  в  своей  известной  книге  «Наше  постчеловеческое
будущее»?

14. Поясните слова Фукуямы: ««самый глубокий страх перед этой технологией имеет отнюдь
не утилитарную природу. скорее это страх перед тем, что в конечном счете биотехнология
принесет  нам  утрату  нашей  человеческой  сущности —  то  есть  важного  качества,  на
котором  держится  наше  ощущение  того,  кто  мы  такие  и  куда  идем,  какие  бы  ни
происходили изменения с человеком за всю его историю. хуже того, это изменение мы
можем провести, не зная, что теряем что-то весьма и весьма ценное».

15. Согласны  ли  вы  с  утверждением,  что  претензия современной  науки  на  всеобщий
сущностный характер того знания, которое она получила и развивает безосновательна?

16. Как немецкий философ Вильгельм Дильтей понимал «жизнь»?
17. Что есть жизнь для Фридриха Ницше?
18. Поясните  слова  лектора:  «ЖИЗНЬ народа,  нашего  многонационального народа,  как  и

ЖИЗНЬ  каждого  ее  представителя,  являясь  способом  бытия  Российской  цивилизации
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вмещает в себя и в духовном, и в социальном плане весь ценностный ряд культурного ее
кода»

19. Какое  устойчивое  выражение  русского  языка  как  нельзя  лучше  характеризует  образ
мысли, а значит, и желаемый ОБРАЗ ЖИЗНИ нашего народа, по мнению лектора?

20. Что такое «правда»? Чем она отличается от понятия «истина»?

Перечень тем эссе к Разделу 2:
1. Государственная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских  духовно-

нравственных ценностей в области образования и воспитания
2. Государственная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских  духовно-

нравственных ценностей в области работы с молодёжью
3. Государственная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских  духовно-

нравственных ценностей в области культуры
4. Государственная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских  духовно-

нравственных ценностей в области науки

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных

российских духовно-нравственных ценностей / Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809
[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810].

2. Ивин, А. А.  Аксиология: Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство  Юрайт,  2023. —  342 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-07703-2.  —  Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605

3. Седанкина,  Т.  Е.  Аксиология  религии:  Учебное  пособие  /  Т.  Е.  Седанкина.  —
Казань:  КФУ,  2013.  —  244  с.  —  ISBN  978-5-00019-076-0.  —  Текст:  электронный  //  Лань:
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
1. Что значит «оценить» предмет? Какую роль в оценке феномена играет эталон?
2. Почему оценочные суждения одного и то же явление могут не совпадать?
3. Чем отличается прескриптивное высказывание от дескриптивного высказывания?

(см. в словарях). Приведите примеры
4. Поясните слова лектора: «Слово «справедливость» бифункционально»
5. Лектор утверждает, что «не только в Древней Греции, но и в философии Древнего

Востока справедливость рассматривается как внутренний принцип существования природы, как
физический, космический порядок, отразившийся в социальном порядке. Можно сказать, что это
некоторая  парадигма  мышления  Древнего  мира».  Какие  примеры  приводятся  в  лекции  для
иллюстрации этого утверждения?

6. Что обозначает термин «законность»?
7. Что  вы  знаете  о  т.н.  Законах  Хаммурапи.  Какую  роль  они  сыграли  в  истории

развития законности?
8. Лектор  утверждает,  что  центральные  в  христианстве  «идея  личного  бога,  идея

равенства всех перед ним независимо от пола, национальности и социального положения и идея
свободы с представлением о бессмертии души стали основой для трансформации старых идей».
Поясните это утверждение.

9. Поясните  слова  лектора  о  римском  праве:  «Фундаментом  законности  всегда
выступала вера как базовая ценность, основополагающий элемент римской культуры права».

10. Какую роль сыграло Римское право в истории развития правовых систем?
11. Как изменилось  понимание роли человека у мыслителей эпохи Возрождения по

сравнению с богословами Средних веков?
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12. Как вы думаете, почему лекторы предприняли «столь длительный обзор истории
развития  европейской  философско-правовой,  этическо-правовой  мысли,  выявление  ее
закономерностей в последовательном историческом изложении»?

13. Поясните слова лектора: «Индивидуализация» социального пространства – путь, по
которому  пошла  Западная  цивилизация,  приводит  к  потере  метафизических  связей  –  с
трансцендентным, с природным, с социальным, которые помогали человеку во все времена не
просто преодолевать сложные моменты своего земного существования, выживать, но и ощущать
смысловое наполнение своего бытия, находить опору и надеяться».

14. А  каков  смысл  понятия  гендер?  Какую  опасность  для  человечества  таит  этот
«свободный его выбор»?

15. Как Вы относитесь к тому, что в западных странах разрешают менять пол даже
детям??? Так, в Норвегии подобное право у юных жителей страны появляется с семи лет, а в
Великобритании  –  с  девяти.  А  в  Канаде  ребёнок  даже  может  не  спрашивать  родителей
разрешения сменить пол. Операцию проведут и без согласия мамы и папы.

16. Помимо традиционных «он» и «она» в Америке и некоторых европейских странах
предлагается  включить  в  перечень  местоимения  «оно»  и  «они»  для  тех,  кто  видит  себя  вне
бинарной системы полов?

17. Какие исторические феномены повлияли на разницу в механизмах формирования и
путях развития нашей – российской и их – западной цивилизаций?

18. Что же считали справедливым наши предки, и как они соизмеряли справедливое и
законное, как повлияли их ценностные убеждения на развитие нашей цивилизации?

19. Поясните  слова  лектора:  «В  отличие  от  европейской  традиции,  справедливым
считается  состояние  единства,  а  не  состояние  равенства.  Единства  с  централизованным
управлением. Своеобразный патернализм»

20. Что мы можем и должны сделать, чтобы не просто не растерять ценностный опыт,
но использовать его, перенося лучшее в будущее, оставляя ошибки в прошлом?

Перечень тем эссе к Разделу 3:
1. Государственная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских  духовно-

нравственных ценностей в области межнациональных и межрелигиозных отношений
2. Государственная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских  духовно-

нравственных  ценностей  в  области  средств  массовой  информации  и  массовых
коммуникаций

3. Государственная  политика  РФ  по  сохранению  и  укреплению  российских  духовно-
нравственных ценностей в области международного сотрудничества

4. Механизмы укрепления гражданского единства

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
1. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных

российских духовно-нравственных ценностей / Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809
[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810].

2. Ивин,  А. А.  Аксиология:  Учебник  для  вузов /  А. А. Ивин. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07703-2. —
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605

3. Седанкина,  Т.  Е.  Аксиология  религии:  Учебное  пособие  /  Т.  Е.  Седанкина.  —
Казань:  КФУ,  2013.  —  244  с.  —  ISBN  978-5-00019-076-0.  —  Текст:  электронный  //  Лань:
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4
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1. Как  в  языке  отражается  изменения  в  социальной  жизни  общества  (на  примере  слов
«служение», «служба», «работа»?

2. Что вы знаете о лейтенант полиции Магомед Нурбагандове? (см. иные источники) Как его
трагическая гибель повлияла на смысл слова «работа»?

3. Каков смысл понятия «служение»?
4. Что  есть  «служение»  с  мотивационной,  с  телеологической,  с  деятельностной,  с

личностной, с аксиологической точек зрения? Приведите примеры
5. «Идеал служения как высшей ценности, значимой для государства, народа формировался в

нашем культурном коде с глубокой древности. Наглядным образцом такого служения для ценностного
пространства  общественного  сознания  всегда  выступали  герои»,  -  утверждает  лектор.  Кого  принято
называть героем? Кого наши предки (в дохристианской Руси называли героями?

6. Как принятое Русью христианства формировало в сознании наших предков героические
образы?

7. Наше национальное самосознание вобрало в себя разные типы героев, отмеченных верным
служением Родине на избранном поприще. Приведите примеры героев-воинов.

8. Как  лектор  характеризует  тех,  кого  принято  называть  герой-мастер?  Кого  можно
причислить к героям-мастерам?

9. Герои-первопроходцы… Кто это?  Что знаете о таких людях?
10. Лектор  утверждает,  что  «эпоха  же  Просвещения  дала  импульс  новому  наполнению

понятия служения». Поясните его слова.
11. «Со словами «служение»,  «служить» в нашей культуре  связаны представления о  таких

добродетелях,  как  бескорыстие,  нестяжательство,  терпение,  усердие,  скромность.  Целый ряд  русских
пословиц  и  поговорок  вербализует  эти  смыслы»,  -  говорит  лектор.  Давайте  попробуем  истолковать
некоторые из них: 

 на службу не напрашивайся, от службы не отпрашивайся;
 верно служу – ни по чем не тужу;
 которая служба нужнее, та и честнее;
 тяжел крест, но надо несть.
12. Как вы относитесь к словам бывшего госсекретарь США Мадлен Олбрайт: «Колоссальные

богатства Сибири несправедливо принадлежат одной России»? 
13. Как менялся смысл слова «Отечество»? От древних греков к христианским богословам… 
14. Поясните слова лектора: «Служение Отечеству это патриотизм в действии»
15. Как понимают патриотизм псевдолиберальные идеологи?
16. «Один из высших видов служения – это воинская служба. Но не только в армии можно

служить  Родине.  Ведь  не  менее  важны  и  другие  виды  служения»,  -  утверждает  лектор.  Назовите  и
проиллюстрируйте современными примерами различные виды служения

17. Какие исторические примеры гражданского служения приводит лектор?
18. «Служением может быть только такая деятельность,  которая,  не важно, в большой или

малой мере, но направлена на укрепление Отечества, на его защиту, на умножение его славы и величия», -
поясните слова лектора

19. Как,  на  ваш  взгляд,  произведения  искусства  могут  служить  делу  укрепления  нашего
Отечества?

20. Что может сделать каждый из нас для процветания нашего Отечества?

Перечень тем эссе к Разделу 4:
1. Деятельность  экстремистских  и  террористических  организаций  как  угроза

традиционным ценностям 
2. Деятельность отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций

как угроза традиционным ценностям
3. Действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных

государств как угроза традиционным ценностям
4. Транснациональные корпорации и иностранные некоммерческие организации как

фактор угрозы традиционным ценностям
5. Пропаганда  нетрадиционных  сексуальных  отношений  как  способ  разрушения

традиционной семьи
6. Деструктивная идеология. Понятие и способы существования
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7. Последствия распространения деструктивной идеологии
8. Способы сохранения  исторической  памяти  и  формы противодействия  попыткам

фальсификации истории
9. Пути сохранения, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей
10. Инструменты  защиты  от  внешнего  деструктивного  информационно-

психологического воздействия

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
1. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных

российских духовно-нравственных ценностей / Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809
[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810].

2. Ивин, А. А.  Аксиология: Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство  Юрайт,  2023. —  342 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-07703-2.  —  Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605

3. Седанкина, Т. Е. Аксиология религии: Учебное пособие / Т. Е. Седанкина. — Казань:
КФУ, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-00019-076-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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.

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  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание эссе. 
Эссе - 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 слушатель 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 слушатели
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 слушателями  по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4.
Требования к оформлению эссе: 
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Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца –
1,25.  Сноски  –  постраничные.  Таблицы  и  рисунки  встраиваются  в  текст  работы.  При  этом
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать
подрисуночными  подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать
5 страниц.  Значительное  превышение  установленного  объема является  недостатком работы и
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

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

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  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.

4.2.2.  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.
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Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).

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

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

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

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

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

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

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

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

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. 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  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
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Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

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

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

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

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

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

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

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

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Традиционны
е ценности 
как основа 
жизни 
российского 
общества

УК-5 Устный
опрос

1. Согласны ли вы с утверждением немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля
о том, что желающие понять смысл явления, должны изучать его историю? Поясните свой 
ответ.

2. Какие элементы входят в сферу нравственного?
3. Что такое нравственность? Какого происхождение этого термина в русском языке?
4. Каков современный смысл понятия «этика»?
5. Что принято подразумевать под понятием «нравственный идеал»?
6. Приведите пример «сопряженности» нравственного идеала не с отдельной личностью, а с 

обществом. Поясните.
7. Какая добродетель, по Платону, объединяет людей? Как философ аргументирует свое 

утверждение? 
8. Что или кто определяет социальный статус человека, согласно древней традиции? Почему 

в обществе присутствует неравенство?
9. В чем суть идеи Аристотеля о природном нравственном неравенстве людей?
10. Что обозначают термином «эвдемонизм»?
11.  Чем отличается средневековый идеал высоконравственного человека от идеала 

Древности?
12. Что такое ригоризм?
13. Чем отличается понимание средневековым человеком достоинства от его понимания 

древним?
14. Что нового в понимание нравственности привнесло Новое время?
15. Что такое утилитаризм?



16. Как «человек труда» стал новым нравственным идеалом в Новое время?
17. Какие три образа состояния «идеального общества» выделил Герт Хофстеде? 

Охарактеризуйте их с точки зрения нравственной составляющей.
18. В чем суть принципа индивидуализма?
19. Как можно охарактеризовать принцип коллективизма?
20. Как реализуется индивидуалистический идеал общественных отношений в настоящее 

время? Поясните на примерах.
2. Раздел 2. 

Основные 
ценности

УК-5 Устный
опрос

1. Что такое единство? Какую роль оно играет в жизни человека и общества, на ваш взгляд?
2. Какие ответы давало человечество на вопрос об источнике сочувствия,  сопереживания,

ответственности за жизнь тех, кто слабее?
3. Что такое пантеизм? Какие вы знаете примеры пантеистических учений? Как они отвечают

на вопрос об источнике единства?
4. Каков источник единого, по Платону? Что по этому поводу говорил Аристотель?
5. Проиллюстрируйте  примерами  высказывание  лектора  о  том,  что  иногда  «единство

становилось единственным средством спасения».
6. В чем суть христианской идеи соборности?
7. В чем суть нашего государственного праздника — Дня народного единства?
8. Какие исторические примеры единства нашего народа вы можете привести?
9. Какую  роль  играли  российско-советские  писатели  в  годы  войны  в  деле  объединения

народа? Приведите примеры и из лекции, и из других источников.
10. Приведите примеры, когда художественные фильмы, театральные постановки помогали и

помогают обретению единства?
11. Почему самую известную фотографию Евгения Халдея, на которой изображены советские

солдаты,  устанавливающие  знамя  Победы  над  Рейхстагом,  можно  назвать  не  только
символом Победы, но и символом Единства?

12. В  каких  отечественных  литературных  произведениях  (рассказах,  повестях,  поэмах,
стихах), на ваш взгляд, наиболее отчетливо звучит тема единства?

13. Как,  на  ваш  взгляд,  можно  решать  противоречия,  возникающие  в  процессе  развития
нашего общества? Приведите примеры успешного разрешения подобных противоречий и
восстановления гармонии.

14. Каковы внешние и внутренние угрозы единству нашего народа?
15. Какие могут быть механизмы защиты (как у государства, так и у гражданского общества)

от этих угроз?
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3. Раздел 3. 
Гражданская 
идентичность 
и служение 
Отечеству

УК-5 Устный
опрос

1. Раскройте понятие «гражданская идентичность».
2. Как древнегреческий философ Платон мыслит справедливое устройство государства? Как,

с его точки зрения, должно относиться часть к целому? Поясните свой ответ примерами
3. Что  значит  используемый  Томасом  Гоббсом  фразеологизм  «Мы  стоим  на  плечах

гигантов»?
4. Какие  два  концепта  которые  доминируют  в  современной  политике  государственного

строительства?
5. Охарактеризуйте  концепт  этнической  нации.  Что  значит  совпадение  этно́нима  и

полито́нима?
6. Дайте характеристику концепту гражданской нации. Что такое полиэтничность?
7. Каков смысл понятия «мультикультурализм»? Почему он часто приводит не к интеграции,

а к изоляции?
8. Что такое космополитизм? Каких негативные его последствия можете указать?
9. В  чем  заключается  суть  современной  стратегии  национальной  политики  Российского

государства?
10. Какую  роль  на  современном  этапе  играют  СМИ  (как  государственные,  так  и

негосударственные)  в  деле  самоорганизации  граждан  и  демонстрации  образцов
гражданской ответственности высочайшего уровня. Приведите примеры такой работы

11. Почему  именно  Специальная  Военная  Операция  стала  одним  из  самых  действенных
механизмов формирования гражданской идентичности?

12. Что такое волонтерство? Какие вы знаете  формы волонтерского движения? Кто-нибудь
является волонтером сейчас? Расскажите о своей деятельности.

13. Приведите примеры деятельности волонтеров как в мирное, так и в военное время
14. Какую роль играет семья в деле гражданской самоидентификации своих детей?
15. Какие задачи,  на  ваш взгляд,  должна ставить  перед собой система  образования,  чтобы

процесс гражданской идентификации шел активнее?
4. Раздел 4. 

Основные 
угрозы 
традиционны
м ценностям. 
Механизмы 
их сохранения

УК-5 Устный
опрос

1. Какие основные субъекты угроз нашим традиционным ценностям в Указе Президента РФ
от  9  ноября  2022  г.  №  809  «Об  утверждении  Основ  государственной  политики  по
сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»?

2. Что  принято  называть  экстремизмом  и  к  каким  последствиям  может  приводить
экстремистская деятельность?

3. Чем опасна религиозная организация «Свидетели Иеговы»?
4. Что из себя представляет экстремистские молодежная организация «АУЕ»?
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5. Что такое санкции? Что знаете о современных западных санкциях против России?
6. Как известные философы и историки объясняют такое отношение Запада к России?
7. В чем суть доктрины Ву́лфовица? 
8. Почему деятельность СМИ может быть опасна?
9. Как политика государства по отношению к культуре влияет на усиление или ослабление

национальной безопасности?
10. На  ваш  взгляд,  почему  «внимание  к  укреплению  традиционных  ценностей  неизбежно

ослабляется в условиях социального и политического хаоса»?
11. Что такое «фейк»? Какую роль он играет в информационной войне?
12. Какую  угрозу  представляют  ТНК  (транснациональные  корпорации)  для  традиционных

ценностей?
13. Каковы  основные  этапы,  по  мнению  российских  ученых,  замены  системы  базовых

ценностей  государства-мишени  ценностями  государства-инициатора  как  самыми
перспективными?

14. В  качестве  субъекта  угроз  традиционным  ценностям  в  Указе  Президента  отмечены
«некоторые организации и лица на территории России». О ком мы должны вести речь в
этом случае?

15. В  2022  г.  Нобелевская  премия  мира  присуждена  обществу  «Мемориал».  Что  это  за
организация? Почему еще в 2016 году Минюст РФ внес его  в список иноагентов? 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируем

ой
компетенций

Вопросы /задания

УК-5

1. Наши ценности: цивилизационный код
2.  Жизнь как абсолютная ценность: от биологически обусловленного к 
социально ответственному
3. Быть достойным. Нравственные эталоны и образцы поведения
4.  Милосердие и гуманность: сопряженность понятий
5. Справедливость и законность: диалектика смыслов
6.  Исторические формы единства. Коллективное начало
7.  На пути к гражданской идентичности
8.  Служение Отечеству и ответственность за его судьбу
9.  Угрозы традиционным ценностям
10.  Механизмы сохранения и укрепления традиционных ценностей

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература

1. Основы государственной политики  по  сохранению  и  укреплению  традиционных
российских духовно-нравственных ценностей / Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809
[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810].

2. Ивин, А. А.  Аксиологи : Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство  Юрайт,  2023. —  342 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-07703-2.  —  Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605

5.1.2. Дополнительная литература

1. Седанкина, Т. Е. Аксиология религии: Учебное пособие / Т. Е. Седанкина. — Казань:
КФУ, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-00019-076-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854 

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

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 

http://biblioclub.ru/

https://e.lanbook.com/book/72854
https://urait.ru/bcode/513605
http://kremlin.ru/acts/news/69810


материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

6. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.

http://e.lanbook.com/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

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
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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 учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 

http  ://  elibrary  .  ru  /   
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34 млн научных публикаций и патентов
3. Образовательная 

платформа Юрайт
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Основной  целью  дисциплины  «Основы  российской  государственности»  является
формирование  у  студентов  системы  знаний,  умений  и  навыков,  связанных  с  осознанием
принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности,
формированием  духовно-нравственного  и  культурного  фундамента  развитой  и  цельной
личности,  которая  имеет  устойчивое  представление  об  особенностях  исторического  пути
российского государства и самобытности его политической организации. 

Исходя  из  поставленной  цели,  для  её  достижения  в  рамках  дисциплины  определены
следующие задачи: 

 изучить  особенности  важнейших  этапов  исторического  развития  отечественной
государственности и правовой системы, необходимые для формирования гражданской позиции;

 представить особенности современной политической организации российского общества,
взаимоотношение российского государства и общества в федеративном измерении; 

 исследовать  наиболее  вероятные  внешние  и  внутренние  вызовы,  стоящие  перед
российской государственностью в настоящий момент, и обозначить сценарии её перспективного
развития.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  специалитета, соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих универсальных компетенций: УК-5 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

Межкультурно
е
взаимодействи
е

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1. Понимает 
многообразие 
культур и 
цивилизаций в их 
взаимодействии, 
закономерности и 
этапы развития 
духовной и 
материальной 
культуры народов 
мира, основные 
подходы к 
изучению 
культурных явлений

Знать:
различные исторические типы 
культур, включая религиозные 
системы;
Уметь:
корректно оценивать 
межкультурный диалог в 
современном российском 
обществе;
Владеть:
навыками межкультурного 
взаимодействия с учетом 
разнообразия культур в России.

УК-5.2. Понимает 
необходимость 
восприятия и учета 

Знать:
принципы соотношения 
межэтнических процессов;
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межкультурного 
разнообразия 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

Уметь:
принимать решения, исходя из 
осознания межкультурных 
различий;
Владеть:
навыками формирования 
психологически-безопасной 
среды в процессе 
межкультурной коммуникации.

УК-5.3. Выделяет и 
анализирует 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные 
различием этических, 
религиозных и 
ценностных систем

Знать:
основные этапы развития России в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах;
Уметь:
использовать знания основных 
этапов развития России в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах;
Владеть:
навыками взаимодействия с учётом
национальных и социокультурных 
особенностей народов России.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Очная  форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1 2 3 4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

54 54

Лекции 18 18

Практические занятия 36 36

Самостоятельная работа обучающихся 9 9

Контроль промежуточной аттестации 9 9

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Семестр 2

Раздел 1. История 
государства и права 
России

31 4 27 9 18

Тема 1.1. Древнерусское 
государство и право IX-XII
вв.

3 3 1 2

Тема 1.2. Государство и 
право на Руси в XII-XIV 
вв.

4 1 3 1 2

Тема 1.3. Государство и 
право Московской Руси в 
XV-XVII вв.

3 3 1 2

Тема 1.4. Становление и 
развитие абсолютной 
монархии в XVIII веке

4 1 3 1 2

Тема 1.5. 
Государственный 
механизм и 
систематизация 
законодательства в первой 
половине XIX века

3 3 1 2

Тема 1.6. Реформы второй
половины XIX в. и 
развитие государственно-
правовой системы

4 1 3 1 2

Тема 1.7. Формирование 
ограниченной монархии. 
Свод Основных 
Государственных законов 
в редакции 1906 г. Первая 
Российская республика: 
февраль-октябрь 1917 г. 
Конституция РСФСР 1918.

3 3 1 2

Тема 1.8. Образование 
советской республики и 
союзного государства. 

3 3 1 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
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Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками
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Л
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ес

ко
й

по
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от
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ки

Первые советские 
конституции 1918 г. и 1924
г. Развитие советского 
права 1918 – конец 1920-х 
гг.
Тема 1.9. Развитие 
советского государства и 
права 1930-е гг. Изменения
в государственном 
механизме СССР в годы 
Великой Отечественной 
войны. Нюрнбергский 
процесс: источники 
познания и историческое 
значение. Развитие 
советского государства и 
права 1945 – 1991 гг.

4 1 3 1 2

Раздел 2. Политическое 
устройство РФ

32 5 27 9 18

Тема 2.1. Конституция 
Российской Федерации и 
ее развитие

4 1 3 1 2

Тема 2.2. Народовластие – 
основа конституционного 
строя Российской 
Федерации

3 3 1 2

Тема 2.3. Россия – 
федеративное 
государство

4 1 3 1 2

Тема 2.4. Избирательное 
право Российской 
Федерации

3 3 1 2

Тема 2.5. Президент 
Российской Федерации 4 1 3 1 2

Тема 2.6. Федеральное 
Собрание Российской 
Федерации

4 1 3 1 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
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Л
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Тема 2.7. Правительство 
Российской Федерации 3 3 1 2

Тема 2.8. 
Конституционные основы 
судебной власти в 
Российской Федерации

4 1 3 1 2

Тема 2.9. 
Конституционные основы 
местного самоуправления 
в Российской Федерации

3 3 1 2

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Форма  промежуточной
аттестации

зачет

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

72 9 54 18 36

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ

Перечень изучаемых элементов содержания:
Древнерусское  государство  и  право  IX-XII  вв. Государство  и  право  на  Руси  в  XII-XIV  вв.

Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв. Становление и развитие абсолютной монархии в
XVIII веке. Государственный механизм и систематизация законодательства в первой половине XIX века.
Реформы  второй  половины  XIX  в.  и  развитие  государственно-правовой  системы.  Формирование
ограниченной монархии. Свод Основных Государственных законов в редакции 1906 г. Первая Российская
республика:  февраль-октябрь 1917 г.  Конституция РСФСР 1918.  Образование советской республики и
союзного государства. Первые советские конституции 1918 г. и 1924 г. Развитие советского права 1918 –
конец  1920-х  гг.  Развитие  советского  государства  и  права  1930-е  гг.  Изменения  в  государственном
механизме СССР в годы Великой Отечественной войны. Нюрнбергский процесс: источники познания и
историческое значение. Развитие советского государства и права 1945 – 1991 гг.
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Тема 1.1. Древнерусское государство и право IX-XII вв.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Восточные  славяне  в  предгосударственный  период.  Соседская  община.  «Военная

демократия».  Социальная  дифференциация  общества.  Протогосударства.  Возникновение
государственности у восточных славян. Дискуссия норманистов и антинорманистов. Основные
этапы  становления  и  развития  Киевской  Руси  и  факторы,  обусловившие  своеобразие  ее
государственных  и  правовых  институтов.  Общественный  строй  Древней  Руси.  Структура
населения  и  правовой  статус  различных  социальных  групп.  Государственный  строй  русских
земель в IХ—ХII вв. Территориальная организация Древнерусского государства. Киевская Русь
как  раннефеодальная  монархия.  Высшие  и  местные  органы  власти  и  управления.  Военная
организация Древней Руси. Возникновение и развитие древнерусского права. Источники права:
обычное право, Закон русский, договоры Руси с Византией, церковные уставы Владимира I и
Ярослава Мудрого, княжеские уставы и уставные грамоты. Византийские правовые источники.
Русская правда как памятник права. 

Тема 1.2. Государство и право на Руси в XII-XIV вв.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Сущность, причины политической раздробленности Руси в ХII в. — первой половине ХVI

в., ее основные этапы и последствия. Владимирско-Суздальское, Галицко-Волынское и Киевское
княжества:  особенности  социальной  структуры  и  феодальных  отношений.  Княжеская  власть.
Состояние  и  развитие  государственно-правовых  институтов.  Новгородская  и  Псковская
феодальные республики. Социальная структура. Административно-территориальное устройство.
Форма правления. Администрация и суд Новгорода и Пскова. Вече. Совет господ. Устройство
вооруженных сил. Новгорода. Развитие права в русских землях в удельный период. Источники
права: обычное право и нормативно-правовые акты. Новгородская и Псковская судные грамоты.
Кормчая книга. 

Тема 1.3. Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Предпосылки образования Русского централизованного государства. Этапы становления и

особенности развития Московского княжества в XIV в. — первой половине ХVI в. Изменения в
социальной структуре русского общества. Начало юридического оформление крепостного права.
Развитие  государственного  устройства.  Способы  объединения  земель.  Ликвидация  удельной
системы.  Установление  системы  подданства.  Великое  княжество  Московское  как
раннефеодальная монархия. Княжеская власть. Боярская дума и ее правовой статус. Дворцово-
вотчинная  система  управления.  Дворцовые  пути.  Возникновение  приказов.  Организация
вооруженных  сил.  Поместная  система.  Изменение  статуса  церкви  и  ее  отношений  с
государством.  Флорентийский  собор  1439  г.  и  ее  политические  последствия.  Автокефалия
Московской церкви. Освященные соборы. Стяжатели и нестяжатели. Борьба с ересями. Развитие
русского феодального права. Частные акты. Источники права. Судебник 1497 г. как памятник
права. 

Становление  сословно-представительной  монархии  в  России  и  основные  этапы  ее
развития.  Правовое  положение  сословий.  Основные  разряды  служилых  людей.  Тяглые  и
нетяглые  сословия.  Развитие  крепостного  права.  Холопы.  Изменения  в  государственном
устройстве.  Расширение  территориальных границ.  Статус  вновь  присоединенных территорий.
Украина в составе Московского царства. Государственные реформы середины ХVI в. Опричнина
как  особый  политический  режим.  Органы  власти  и  управления  сословно-представительной
монархии. Царская власть. Династический кризис. Смута в русском государстве.  Самозванцы.
Попытки ограничения власти царя. Первое и второе народные ополчения, организация власти в
них.  Боярская  Дума.  Земские  соборы,  их  структура,  состав,  порядок  созыва.  Приказы,  их
устройство и классификация. Местные органы управления и самоуправления. Губные и земские
избы.  Воеводское  управление  на  местах.  Военное  устройство.  Стрелецкое  войско  и
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новоприборные  полки.  Казаки.  Изменения  в  положении  церкви  в  государстве.  Учреждение
патриаршества.  Церковная  реформа.  Раскол.  Соотношение  церковной  и  светской  властей.
Развитие права. Источники права. Судебник 1550 г. Стоглав 1551 г. Соборное Уложение 1649 г.
как свод феодального права: подготовка, источники, структура.

Тема 1.4. Становление и развитие абсолютной монархии в XVIII веке
Перечень изучаемых элементов содержания:
Сущность  абсолютизма  и  его  признаки.  Предпосылки  становления  российского

абсолютизма, его особенности и этапы развития. Изменения в сословной организации общества в
конце XVII в.  и первой четверти XVIII в. Отмена местничества в 1682 г. Сословно-правовые
преобразования при Петре Великом. Развитие сословного строя при его приемниках в XVIII в.
Статус шляхетства (дворянства). Указ о единонаследии 1714 г. Манифест о даровании вольности
российскому  дворянству  1762  г.  Жалованная  грамота  дворянству  1785  г.  Положение
духовенства. Городское население и его положение в сословной иерархии. Жалованная грамота
городам  1785  г.  Развитие  сословного  самоуправления.  Положение  крестьянства.  Развитие
государственного устройства России. Статус вновь присоединенных земель. Инкорпорация их в
государственно-правовую систему Российской империи. Юридическое оформление абсолютизма
в России.  Изменения  в  государственном  механизме  во  второй половине  XVII  в.  Ликвидация
сословно-представительных учреждений.  Изменение  статуса  Боярской думы. Реформирование
приказной системы при Алексее  Михайловиче  и  его  преемниках  в  XVII  столетии.  Усиление
централизации управления. Государственные реформы первой четверти XVIII в. Императорская
власть.  Реорганизация центрального и местного аппарата управления. Сенат.  Органы надзора:
фискалы  и  прокуратура.  Коллегии.  Генеральный  регламент  1720  г.  Губернские  реформы  и
местная администрация. Военная реформа Петра I. Введение рекрутской повинности. Развитие и
совершенствование  регулярной  армии  и  флота  Российской  империи.  Политический  сыск.
Создание регулярной полиции. Табель о рангах 1722 г. Судебная реформа Петра I. Отделение
суда от местной администрации. Сенат как судебная инстанция. Юстиц-коллегия, и ее функции.
Судебные  функции  коллегий  и  местных  органов  управления.  Военно-судебная  реформа.
Развитие государственной системы России во второй четверти XVIII в. Дворцовые перевороты и
попытки  правовых  реформ.  Изменения  в  высшем  государственном  управлении.  Верховный
тайный Совет. Кабинет министров. Реорганизация Сената. Просвещенный абсолютизм в России.
Государственные  реформы  второй  половины  XVIII  в.  Губернская  реформа  1775  г.  Местная
администрация.  Реформа судебной системы во второй половине XVIII  в.  Система сословных
судов. Реорганизация полиции. Устав благочиния 1782 г. Изменение статуса церкви. Ликвидация
патриаршества.  Создание  Синода.  Секуляризация  церковных  земель.  Формирование  новой
системы  права.  Источники  права.  Становление  отраслевого  законодательства.  Попытки
систематизации законодательства в XVIII в. «Наказ» Екатерины II. Гражданское право. Правовой
режим вотчин и поместий. Уголовное право. Артикул Воинский 1715 г.

Тема 1.5. Государственный механизм и систематизация законодательства в первой
половине XIX века

Перечень изучаемых элементов содержания:
Факторы,  определившие  преобразование  государственно-правовой  системы  России  в

первой  половине  ХIХ  в.  Развитие  сословного  строя.  Закрепление  статуса  сословий  в  Своде
законов Российской империи. Крестьянский вопрос в первой половине XIX в. Указ о вольных
хлебопашцах  1803  г.,  Указ  об  обязанных  крестьянах  1842  г.  Развитие  российской
государственности  в  первой  половине  ХIХ  вв.  Особенности  государственного  управления  и
права на  окраинах  Российской империи.  Особенности организации государственной власти и
управления на территории Царства Польского и Финляндии.  Реорганизация государственного
управления. Органы верховного и подчиненного управления. Государственный совет. Комитет
министров.  Министерства.  Собственная  его  императорского  величества  канцелярия.
Министерство  двора.  Правительственный  конституционализм.  Проект  «Уставной  грамоты
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Российской империи».  Система государственной и политической безопасности: реорганизация
полиции,  жандармерия,  цензурное  законодательство.  Развитие  армии  и  флота.  Возрождение
ополчения.  Военные  поселения.  Изменения  в  судебной  системе.  Учреждение  коммерческих
судов. Развитие российского права. Систематизация законодательства. Полное собрание законов
Российской империи. Свод законов Российской империи. Развитие частного права.  Уголовное
право. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  Система преступлений и
наказаний.

Тема 1.6.  Реформы второй половины XIX в.  и  развитие  государственно-правовой
системы

Перечень изучаемых элементов содержания:
Государственно-политический  кризис  1850-х  гг.  Социально-политические  и

экономические  предпосылки  либеральных  реформ.  Изменения  в  сословном  строе  России.
Подготовка  крестьянской  реформы  1861  г.  Основные  акты.  Статус  свободного  сельского
обывателя.  Временнообязанные  крестьяне.  Административно-территориальное  устройство
крестьян. Крестьянская община, волостные учреждения. Земельная реформа. Уставная грамота.
Мировой  посредник.  Выкупная  сделка.  Регламентация  хозяйственной  деятельности
крестьянства.  Изменения  в  государственном  устройстве.  Присоединение  Средней  Азии  и
организация управления на ее территории. Русская Америка. Совершенствование центрального и
местного  государственного  аппарата.  Создание  Совета  министров.  Изменения  в
функционировании центральных ведомств. Изменения в организации и деятельности полиции,
пенитенциарной системы. Финансовая реформа. Формирование всесословного самоуправления.
Земская  реформа  1864  г.  Городовое  положение  1870  г.  Система  выборов.  Местная
администрация. Изменения в местном самоуправлении в 90-е гг. Военная реформа, ее сущность
и основные направления.  Реорганизация  военного  управления.  Учреждение  военных округов.
Изменение  системы  комплектования  армии  и  флота.  Устав  о  воинской  повинности  1874  г.
Совершенствование системы подготовки военных кадров. Судебная реформа. Судебные уставы
1864 г. Новая судебная организация. Суд присяжных. Формирование адвокатуры. Уголовный и
гражданский процесс по судебным уставам 1864 г. Цель и основное содержание военно-судебной
реформы.  Военно-судебный  устав  1867  г.  Создание  постоянных  органов  военной  юстиции.
Судебная контрреформа. Развитие права. Гражданское право в условиях либеральных реформ.
Возникновение фабричного законодательства.  Уголовное право. Преступления и наказания по
Уложению  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  1885  г.  Особые  уголовные  законы.
Военный устав 1875 г. Военно-морской устав 1886 г.

Тема 1.7. Формирование ограниченной монархии. Свод Основных Государственных
законов  в  редакции  1906  г.  Первая  Российская  республика:  февраль-октябрь  1917  г.
Конституция РСФСР 1918.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Предпосылки  социально-экономических  и  политических  реформ  в  начале  ХХ  в.

Революция 1905—1907 гг. как важнейший фактор преобразований. Советы рабочих депутатов.
Кризис  сословной  организации  общества  и  изменения  его  структуры.  Положение  основных
сословий,  социальных  классов.  Формирование  общественных  организаций  и  политических
партий, выражающих интересы основных социальных слоев общества. Столыпинская аграрная
реформа.  Реформирование  государственного  аппарата  в  начале  ХХ  в.  Создание  и
функционирование Государственной Думы. Совершенствование законодательства по выборам в
Государственную Думу в 1905—1907 гг.  Изменение  статуса  Государственного  Совета.  Совет
министров. Манифест 17 октября 1905 г. Основные законы Российской империи в редакции 23
апреля 1906 г. Права и свободы подданных Российской империи. Развитие системы полицейских
органов.  Чрезвычайная  юстиция.  Военно-полевые  суды.  Гражданское  право  в  начале  ХХ  в.
Уголовное уложение 1903 г. Изменения в государственном и военном управлении в годы первой
мировой  войны.  Прогрессивный  блок.  Особые  совещаний  по  обороне,  топливу,  транспорту,
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продовольствию. Союз земств и городов (Земгор). Военно-промышленные комитеты. Изменения
в гражданском и финансовом праве, обусловленные обстоятельствами военного времени. Закон
об усилении полиции от 23 октября 1916 г. Февральская революция в России в 1917 г.: причины
и последствия. Свержение монархии. Изменения в государственном строе. Система двоевластия.
Временный комитет Государственной Думы. Возникновение Петроградского Совета рабочих и
солдатских  депутатов.  Образование  Временного  правительства.  Взаимоотношения  Советов  с
Временным правительством и его органами на  местах.  Демократизация политической жизни.
Реорганизация  местного  управления.  Провозглашение  республики.  Высшие  органы
государственной власти. Управление на местах. Армия. Милиция, органы политического сыска.
Правовая  политика  Временного  правительства.  Основные  черты  законодательства.  Новые
избирательные  законы,  законодательство  о  правах  и  свободах.  Состояние  гражданского,
уголовного,  процессуального  права.  Октябрьская  революция  1917  г.  Второй  Всероссийский
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его решения. Обращение к рабочим, солдатам и
крестьянам.  Декрет о мире. Декрет о земле. Декрет об образовании рабочего и крестьянского
правительства.  Борьба  за  распространение  Советской  власти  на  всю  территорию  страны.
Складывание  однопартийной  системы.  Учредительное  собрание  и  его  роспуск.  Третий
Всероссийский  съезд  Советов.  Декларация  прав  трудящегося  и  эксплуатируемого  народа.
Развитие  системы  Советов.  Высшие  органы  власти  и  управления.  Всероссийские  съезды
Советов, ВЦИК, СНК, народные комиссариаты, ВСНХ. Местные органы власти и управления.
Создание Рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота, Рабоче-крестьянской милиции и ВЧК.
Национально-государственное  строительство.  Декларация  прав  народов  России.  Отделение
церкви  от  государства  и  школы  от  церкви.  Правовой  статус  церкви.  Восстановление
патриаршества.  Разработка  и  принятие  Конституции  РСФСР  1918  г.  Основные  положения
Конституции:  структура  органов  власти  и  управления;  взаимоотношения  центра  и  мест;
избирательная система.

Тема  1.8.  Образование  советской  республики  и  союзного  государства.  Первые
советские конституции 1918 г. и 1924 г. Развитие советского права 1918 – конец 1920-х гг.

Гражданская  война и иностранная военная интервенция в России.  Политика «военного
коммунизма».  Национализация средних и мелких предприятий, запрещение частной торговли.
Централизация  в  управлении  промышленностью.  Милитаризация  транспорта  и
промышленности.  Всеобщая  трудовая  повинность.  Хлебная  монополия.  Продотряды.  Декрет
СНК  11  января  1919  г.  «О  разверстке».  Карточная  система  распределения.  Чрезвычайные
репрессивные  меры.  Конституционные  и  чрезвычайные  органы  государственной  власти  и
управления в годы гражданской войны. Совет рабоче-крестьянской обороны. Ревкомы. Комбеды.
Развитие  Российской  Федерации.  Особенности  правового  статуса  автономных  образований.
Экономический  и  политический  кризис  начала  1921  г.  Сущность  и  правовые  основы  новой
экономической политики. Переход к рыночной экономике и замена прямых административных
методов  управления  ею  гражданско-правовым  регулированием.  Основные  направления
осуществления  НЭПа.  Создание  СССР.  Политическая  борьба  по  вопросу  о  форме  советской
федерации.  Конституция  СССР  1924  г.  и  национально-государственное  строительство.
Национальногосударственное  размежевание  в  Средней  Азии  и  образование  новых  союзных
республик. Изменения в политической системе. Реорганизация юстиции и правоохранительных
органов. Судебная реформа в РСФСР 1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание
Верховного  Суда  СССР в  1923 г.  Основы судоустройства  и  судопроизводства  Союза ССР и
союзных республик 1924 г.  Упразднение ВЧК. Создание ГПУ НКВД РСФСР и ОГПУ СССР.
Изменение  их  полномочий.  Реорганизация  НКВД и  милиции.  Военная  реформа.  Переход  на
смешанную систему устройства вооруженных сил и их сокращение. Создание территориально-
милиционной  системы  комплектования.  Реорганизация  военного  управления.  Введение
единоначалия.  Общесоюзный закон  о воинской обязанности  1925 г.  Кодификация  советского
законодательства в период НЭПа. Гражданский кодекс 1922 г. Кодекс законов о труде 1922 г.

12



Регулирование  семейных  отношений.  Земельный  кодекс  РСФСР  1922  г.  Уголовные  кодексы
РСФСР 1922 и 1926 гг.

Тема  1.9.  Развитие  советского  государства  и  права  1930-е  гг.  Изменения  в
государственном механизме СССР в годы Великой Отечественной войны. Нюрнбергский
процесс: источники познания и историческое значение. Развитие советского государства и
права 1945 – 1991 гг.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Факторы,  обусловившие  преобразования  в  государственно-правовой  системе  в

предвоенные годы. Реорганизация политической системы в 30-е гг. Укрепление однопартийной
системы.  Утверждение  административно-командной  системы  управления  экономикой,
социальным  и  культурным  строительством.  Проведение  форсированной  индустриализации  и
коллективизация. Кредитная реформа 1930—1931 гг. Подготовка и принятие Конституции СССР
1936  г.  Система  органов  власти  и  управления.  Коренные  изменения  в  избирательном  праве.
Права, свободы и обязанности граждан. Развитие СССР как союзного государства. Вступление в
СССР новых союзных республик. Мероприятия Советского государства по укреплению обороны
страны. Реорганизация органов управления в области обороны. Переход к кадровой армии. Закон
СССР  о  всеобщей  воинской  обязанности  1939  г.  Расширение  полномочий  органов  ОГПУ  в
начале 30-х гг.  по применению внесудебных репрессий.  Ликвидация республиканских НКВД.
Переход милиции в состав ОГПУ и объединение ее в общесоюзном масштабе. Создание в 1934 г.
НКВД  СССР.  Преобразование  ОГПУ  в  Главное  управление  государственной  безопасности
НКВД СССР. Реорганизация милиции в 30-е гг. Создание общесоюзной системы исправительно-
трудовых  лагерей  и  учреждение  главного  управления  лагерей  (ГУЛАГ).  Развитие  судебной
системы  в  СССР.  Новые  принципы  организации  и  деятельности  судебных  органов.  Закон  о
судоустройстве  Союза  ССР  и  союзных  республик  1938  г.  Создание  в  1933  г.  общесоюзной
прокуратуры Система внесудебных репрессивных органов. Источники советского права в 30-е гг.
Изменения в гражданском праве. Развитие колхозного права. Примерные уставы сельхозартели
1930  и  1935  гг.  Семейное  и  трудовое  право  1930-1941  гг.  Изменения  в  уголовном  праве.
Уголовный процесс в условиях массовых репрессий.

Нападение  фашистской  Германии  на  СССР.  Превращение  страны  в  единый  военный
лагерь.  Директива  СНК  СССР  и  ЦК  ВКП(б)  партийным  и  советским  организациям
прифронтовых областей 1941 г.  Правовой режим военного положения и осадного положения.
Перестройка  государственного  аппарата.  Особенности  функционирования  конституционных
органов  власти  и  управления  в  годы  войны.  Учреждение  чрезвычайных  органов  партийно-
государственной власти: Государственный комитет обороны СССР, местные комитеты обороны,
институт  уполномоченных ГКО,  Совинформбюро,  Чрезвычайная  комиссия  по  расследованию
злодеяний  немецко-фашистских  захватчиков.  Национально-государственное  строительство.
Закон  о  поправках  к  Конституции  СССР  от  1  февраля  1944  г.  Преобразование  наркоматов
обороны и иностранных дел из союзных в союзно-республиканские.  Ликвидация автономных
республик ряда репрессированных народов и переселение их во внутренние районы СССР. 18
Примирение государства с церковью и признание патриотической роли православной церкви,
мусульманской  и  иных  конфессий.  Избрание  московского  патриарха  и  создание  духовного
управления мусульман. Строительство Вооруженных сил. Учреждение должности Верховного
Главнокомандующего  и  создание  Ставки  Верховного  Главнокомандования.  Реорганизация
вооруженных сил. Введение института военных комиссаров, его последующая отмена. Развитие
военного  законодательства.  Реорганизация  органов  внутренних  дел  и  государственной
безопасности  в  годы  войны.  Изменения  в  судебной  системе.  Военные  трибуналы.  Создание
военных трибуналов и органов военной прокуратуры в местностях,  объявленных на военном
положении. Расширение их подсудности. Военно-полевые суды. Правовая политика Советского
государства  в  годы  войны.  Чрезвычайное  законодательство.  Основные направления  развития
законодательства в годы Великой Отечественной войны: гражданского, трудового, земельного,
колхозного, семейного, уголовного и уголовно-процессуального.
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Социально-экономические и политические последствия войны. Переход от войны к миру
и восстановление народного хозяйства. Перестройка государственного аппарата после окончания
Великой Отечественной войны. Упразднение чрезвычайных органов власти и восстановление в
полном  объеме  деятельности  конституционных  органов  власти  и  управления.  Внесение
изменений в Конституцию СССР в 1946 г. Усиление роли правительства (Совета Министров) и
государственного управленческого аппарата. Борьба с последствиями культа личности Сталина.
Реформирование  госаппарата  в  конце  50-х  —  начале  60-х  гг.  Производственный  и
территориальный  принципы  в  государственном  управлении.  Совнархозы.  Демобилизация
вооруженных сил.  Организационно-правовые меры по переводу вооруженных сил  на  мирное
положение.  Реорганизация  органов  управления  вооруженными силами.  Сокращение  армии  и
флота в начале 60-х гг. Создание ракетных войск стратегического назначения. Закон о воинской
обязанности  1967  г.  Реорганизация  правоохранительных  органов,  аппарата  партийного  и
государственного  контроля  в  1950  —  1960-е  гг.  Либерализация  режима  и  начало  массовой
реабилитации  необоснованно  репрессированных  по  политическим  мотивам.  Ликвидация
Особого совещания при МВД СССР в 1953 г. Упразднение МГБ. Учреждение КГБ при Совете
Министров  СССР.  Национально-государственное  строительство.  Развитие  конституционных
прав союзных и автономных республик. Реабилитация ряда народов, подвергшихся репрессиям и
депортации  в  годы  войны.  Правовое  регулирование  экономики  и  трудовых  отношений  в
условиях  восстановления  народного  хозяйства  после  второй  мировой  войны.  Изменения  в
гражданском, трудовом, колхозном праве. Кодификация советского права в 1950 — 1960- е гг.
Обновление уголовного и процессуального права. Основы уголовного законодательства Союза
ССР  и  союзных  республик  1958  г.  Законы  Союза  ССР  об  уголовной  ответственности  за
государственные  и  воинские  преступления  1958  г.  Уголовный  кодекс  РСФСР  1960  г.
Общесоюзные  основы  уголовного  судопроизводства  1958  г.  Основы  гражданского
законодательства СССР и союзных республик 1961 г. и Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.

Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г.: смещение Хрущева со всех постов и решение о
недопустимости впредь совмещения поста Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета
Министров  СССР.  Ликвидация  совнархозов  и  восстановление  общесоюзных  промышленных
министерств  и  административно-приказных  методов  управления  промышленностью.
Государственное  управление  экономикой.  Новая  попытка  экономической  реформы.  Принятие
положения  о  государственном  социалистическом  предприятии  1965  г.  Централизация
управления в рамках ведомств. Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. Ее основные
положения  и  отражение  в  ней  идей  общенародного  государства  и  «развитого  социализма».
Восстановление во второй половине 60-х—начале 70-х годов общесоюзных органов внутренних
дел и юстиции. Образование Министерства охраны общественного порядка СССР в 1966 г. и
реорганизация  его  в  Министерство  внутренних  дел  СССР  1968  г.  Создание  следственного
аппарата  в  органах  внутренних  дел.  Техническое  переоснащение  органов  внутренних  дел.
Законы  о  Верховном  суде  СССР,  о  прокуратуре,  адвокатуре  и  государственном  арбитраже
(1979).  Восстановление  Министерства  юстиции  СССР  и  министерств  юстиции  союзных  и
автономных  республик  и  передача  им  функций  судебного  управления  1970  г.  Продолжение
кодификации  законодательства.  Ведомственное  нормотворчество.  Вопрос  о  Своде  законов
СССР. Основы трудового законодательства СССР и союзных республик 1970 г. Кодекс законов о
труде РСФСР 1973 г. Земельное и колхозное право. Примерный устав колхоза 1969 г. Закон об
охране природы РСФСР. Общесоюзные основы законодательства о здравоохранении, народном
образовании,  охране  памятников  истории  и  культуры.  Общесоюзные  основы  гражданского
судопроизводства  и  гражданско-процессуальный  кодекс  РСФСР.  Нарастание  социально-
экономических и политических трудностей. Попытки преодолеть кризисные явления в период
«перестройки».  Государственно-правовое  обеспечение  курса  на  ускорение  социально-
экономического развития на основе использования достижений научно-технического прогресса и
укрепления  трудовой  и  общественной  дисциплины.  Ослабление  административно-командных
методов управления.  Закон о государственном предприятии 1987 г.  Развитие индивидуальной
трудовой  деятельности  и  кооперации.  Положение  о  колхозах  1988  г.  Гласность.  Ослабление
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идеологического  контроля.  Обновление  кадрового  состава  государственного  и  партийного
аппарата.  Обострение  политического  кризиса.  XIX  конференция  КПСС  1988  г.  Реформа
политической системы. Внесение изменений в Конституцию СССР. Учреждение Съезда Советов
как  высшего  органа  власти  СССР.  Изменение  статуса  Верховного  Совета  СССР  и  его
Президиума. Учреждение поста Президента СССР и консультативных органов при президенте:
Президентский Совет, Совет безопасности, Совет Федерации и т.д. Кабинет министров. Отмена
ст.  6 Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС. Возникновение новых
политических  партий  и  движений.  Ослабление  Союза  ССР  и  власти  его  союзных  органов.
Межнациональные конфликты. Нарастание центробежных тенденций.  Попытки противостоять
этим тенденциям конституционным путем (Закон о разделении компетенции между Союзом и
республиками,  Закон  о  порядке  выхода  субъектов  федерации  из  состава  Союза),  а  также
силовыми методами.  Декларация о государственном суверенитете  России от 12 июня 1990 г.
Провозглашение союзными и автономными республиками деклараций о суверенитете.  «Война
законов».  Учреждение  съезда  Советов  Российской  Федерации  и  поста  Президента  России.
Выборы первого президента России 12 июня 1991 г. «Ново-Огаревский процесс».  Подготовка
нового союзного договора. События августа 1991 г. Государственный комитет по чрезвычайному
положению. Запрет КПСС. Изменения в союзном госаппарате. Подчинение союзных ведомств,
Центрального  банка  и  вооруженных  сил  юрисдикции  России.  Распад  СССР.  Беловежское
соглашение и Алма-Атинская декларация 1991 г. о денонсации союзного договора и создании
Содружества независимых государств.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия 1: Русская Правда как памятник древнерусского права.

Форма практического задания 1: доклад.

Перечень тем докладов:
1. История создания и изучения Русской правды. 
2. Основные разряды населения Древней Руси по Русской правде. 
3 Становление основных гражданско-правовых институтов. 
4 Преступление и наказание в Русской правде. 
5 Суд и процесс.

Тема  практического  занятия  2:  Псковская  судная  грамота  и  ее  историческое
значение

Форма практического задания 2: доклад.

Перечень тем докладов:
1. История создания и изучения Псковской судной грамоты. 
2. Регулирование гражданско-правовых отношений. 
3. Уголовное право Пскова. 
4. Организация суда и процесс по Псковской судной грамоте.

Тема  практического  занятия  3:  Судебник  1497  г.  –  памятник  права  эпохи
становления  централизованного  государства. Соборное  Уложение  1649  г.  основа
феодального законодательства России

Форма практического задания 3: доклад.

Перечень тем докладов:
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1. История создания и источники Великокняжеского судебника. 
2. Закрепление в Судебнике изменений в социально-экономических отношениях в русских

землях. 
3. Уголовное право по Судебнику 1497 г. 
4. Судебная система Великого княжества Московского по Судебнику Ивана III.
5. Подготовка и принятие Соборного Уложения 1649 г. 
6. Закрепление статуса основных сословий российского общества в Уложении. 
7. Регулирование феодального землевладения в Уложении Алексея Михайловича. 
8. Система преступлений и наказаний в Соборном Уложении. 
9. Развитие процессуального права в Уложении.

Тема  практического  занятия  4:  Артикул  Воинский  и  Краткое  изображение
процессов или судебных тяжеб – памятники уголовного и уголовно-процессуального права
периода становления абсолютной монархии в России. Жалованные грамоты.

Форма практического задания 4: доклад.

Перечень тем докладов:
1.  Особенности  разработки  и  основные  источники  Артикула  Воинского  и  Краткого

изображения процессов. 
2. Система преступлений и наказаний по Артикулу Воинскому. 
3. Военно-судебная система и процессуальный порядок рассмотрения.
4. Манифест о даровании вольности российскому дворянству 1762 г. 
5. Жалованная грамота дворянству 1785 г. 
6. Жалованная грамота городам 1785 г.

Тема  практического  занятия  5:  Систематизация  российского  законодательства  в
первой половине XIX века 

Форма практического задания 5: доклад.

Перечень тем докладов:
1. Подготовка и осуществление систематизации российского законодательства. 
2. Свод законов Российской империи.
3. Указ о вольных хлебопашцах 1803 г. 
4. Указ об обязанных крестьянах 1842 г.
5. Общая характеристика Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
6. Система преступлений и наказаний по Уложению 1845 г.

Тема практического занятия 6: Законодательные основы реформ второй половины
XIX века 

Форма практического задания 6: доклад.

Перечень тем докладов:
1. Подготовка и юридическое оформление судебной реформы. 
2. Судебная система, закрепленная в Учреждении судебных установлений. 
3. Уголовный и гражданский процесс на основе актов судебной реформы. 
4. Внесение  изменений  в  уголовное  законодательство  в  связи  с  созданием  мировой

юстиции. 
5. Военно-судебная реформа. 
6. Крестьянская реформа. 
7. Земская реформа. 
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8. Городская реформа.

Тема  практического  занятия  7:  Законодательные  реформы  в  начале  XX  века.
Конституционное оформление Советской власти в России

Форма практического задания 7: доклад.

Перечень тем докладов:
1. Законодательное закрепление статуса Государственной Думы в 1905-1906 гг. 
2. Создание  и  совершенствования  избирательного  законодательства  по  выборам

депутатов Государственной Думы.
3. Юридическое закрепление создания советской государственной системы. 
4. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. 
5.  Основные положения первой российской конституции.

Тема  практического  занятия  8:  Кодификация  права  в  первые  годы  Советской
власти

Форма практического задания 8: доклад.

Перечень тем докладов:
1. Источники советского права в годы гражданской войны. 
2. Предпосылки и особенности кодификации советского права в 20-х гг. 
3. Кодекс законов о труде 1918 г.: основные положения. 
4. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском

праве 1918 г. 
5. Положение о мерах перехода к социалистическому земледелию 1919 г. 
6. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г.
7. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 
8. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. 
9. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. 
10. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.

Тема практического занятия 9: Советские конституции 1924, 1936, 1977 гг.

Форма практического задания 9: доклад.

Перечень тем докладов:
1. Конституция СССР 1924 г. и ее историческое значение 
2. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. 
3. Закрепление в Конституции 1936 г. федеративных основ устройства Союза ССР. 
4. Система органов власти и управления СССР: сравнение Конституций 1924 и 1936 гг. 
5. Конституционные права, свободы и обязанности советских граждан.
6. Конституция СССР 1977 г. и ее значение.
7. Изменения, внесенные в Конституцию СССР в связи с политической реформой в ходе

«перестройки».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.
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РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РФ
Перечень изучаемых элементов содержания:
Конституция  Российской  Федерации  и  ее  развитие.  Народовластие  –  основа

конституционного  строя  Российской  Федерации.  Система  публичной  власти  в  Российской
Федерации.  Избирательное  право  Российской  Федерации.  Президент  Российской  Федерации.
Федеральное  Собрание  Российской  Федерации.  Правительство  Российской  Федерации.
Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. Конституционные основы
местного самоуправления в Российской Федерации.

Тема 2.1. Конституция Российской Федерации и ее развитие 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие, сущность, юридическая природа, функции и виды Конституции. Характеристика

Конституции  РФ.  Юридические  свойства  Конституции  Российской  Федерации.  Социально
политическая  сущность  Конституции  Российской  Федерации  1993  г.  Порядок  пересмотра
Конституции  РФ  и  принятия  конституционных  поправок.  Конституция  и  конституционное
право.  Конституция  и  международное  право.  Конституционализм  в  современной  России.
Конституционность  и  конституционный  порядок.  Толкование  Конституции  Российской
Федерации: понятие, виды, порядок осуществления. Охрана и защита Конституции Российской
Федерации. Охрана и защита Конституции. Конституции и уставы субъектов РФ.

Тема 2.2. Народовластие – основа конституционного строя Российской Федерации 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие  и  формы  демократии.  Концепции  содержания  конституционно  правовой

категории  «демократия».  Проблемы  определения  демократии  как  народовластия.  Виды
публичной  власти.  Теория  народного  суверенитета.  Непосредственная  и  представительная
демократия.  Понятие  непосредственной  демократии  и  ее  место  в  системе  народовластия.
Достоинства  и недостатки непосредственной демократии.  Виды институтов непосредственной
демократии:  а)  Референдум.  Понятие  и  виды  референдума.  Конституционно  правовое
регулирование  референдума  в  РФ.  Субъекты  права  на  референдум.  Вопросы  референдума,
основные  стадии  референдумного  процесса.  б)  Иные  формы  непосредственной  демократии:
опросы  и  публичные  слушания;  наказы  избирателей;  отчеты  депутатов;  отзыв  депутатов  и
выборных  должностных  лиц;  общие  собрания  и  сходы  граждан;  правотворческая
(законодательная)  инициатива;  обращения  граждан;  собрания  и  публичные  мероприятия.
Представительная  демократия  в  системе  народовластия.  Понятие  и  виды  представительной
демократии.  Императивный,  свободный,  полусвободный  мандаты  депутатов.  Достоинства  и
недостатки представительной демократии. Соотношение непосредственной и представительной
демократии. Взаимоотношения личности и государства. Человек, его права и свободы – высшая
ценность. Основные концепции взаимоотношений личности и государства: естественно правовая
и  позитивная.  Роль  гуманистического  начала  в  Конституции  Российской  Федерации  и  его
влияние на развитие России. Человек – полноправный субъект в отношениях с государством.
Толкование статьи 2 Конституции Российской Федерации Конституционным Судом Российской
Федерации.

Тема 2.3. Россия – федеративное государство 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Конституционно-правовая  природа  России  как  федеративного  государства.

Асимметричность Российской Федерации.  Перспективы приближения России к симметричной
федерации.  Конституционные  принципы  федеративного  устройства  Российской  Федерации.
Приоритет  прав  человека.  Национально-территориальный  и  территориальный  принципы
построения  Российской  Федерации.  Государственная  целостность  Российской  Федерации.
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Единство  системы  государственной  власти  Российской  Федерации.  Разграничение  предметов
ведения  и  полномочий  между  органами  государственной  власти  Российской  Федерации  и
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации.  Равноправие  и
самоопределение  народов  Российской  Федерации.  Равноправие  субъектов  Российской
Федерации.  Проблемы  реализации  конституционных  принципов  Российской  Федерации.
Договоры о разграничении предметов  ведения и полномочий между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Передача  осуществления  части  полномочий  федеральных  органов  исполнительной  власти  и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Порядок разрешения споров о
компетенции  между  федеральными  органами  государственной  власти  и  органами
государственной власти субъектов Российской Федерации. Конституционно-правовые признаки
России как федеративного государства. Суверенитет Российской Федерации. Конституционные
гарантии  суверенитета  Российской  Федерации.  Территория  Российской  Федерации.
Государственная  граница  Российской  Федерации.  Правовой  статус  территории  Российской
Федерации и ее границ. Порядок изменения границ между субъектами Российской Федерации.
Единое  гражданство  в  Российской  Федерации.  Федеральная  система  государственной  власти.
Система  федерального  законодательства.  Международная  правосубъектность  Российской
Федерации.  Экономическая  основа  суверенитета  Российской  Федерации.  Федеральная
государственная  собственность  и  ее  объекты.  Единство  денежной  и  кредитной  системы.
Единство  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.  Государственный  язык  Российской
Федерации.  Декларация  о  языках  народов  России.  Закон  о  языках  народов  Российской
Федерации.  Государственные  символы  Российской  Федерации  (герб,  флаг  и  гимн).  Столица
Российской  Федерации  и  ее  статус.  Компетенция  Российской  Федерации  в  сфере  ее
исключительного  ведения.  Полномочия  Российской  Федерации  по  предметам  совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Тема 2.4. Избирательное право Российской Федерации
Перечень изучаемых элементов содержания:
Значение  выборов  в  демократическом  государстве.  Понятие  избирательного  права  в

субъективном  и  объективном  смыслах.  Понятие  избирательной  системы.  Мажоритарная
избирательная  система  и  ее  разновидности.  Пропорциональная  избирательная  система.
Смешанная  избирательная  система.  Соотношение  избирательного  права  и  избирательной
системы.  Источники  избирательного  права.  Принципы  избирательного  права.  Российской
Федерации.  Понятие  всеобщего  избирательного  права.  Активное  и  пассивное  избирательное
право.  Избирательные  цензы.  Понятие  и  гарантии  равного  избирательного  права.  Понятие
прямого  избирательного  права.  Многостепенные  и  косвенные  выборы.  Тайное  голосование:
понятие и гарантии. Состязательность выборов. Свободное и добровольное участие граждан в
выборах  Российской  Федерации.  Проблемы  абсентеизма.  Регулярность  проведения  выборов
органов  государственной  власти.  Избирательный  процесс:   понятие  и  основные  стадии;  
назначение выборов;  избирательные округа и избирательные участки: понятие, виды, порядок
образования;   избирательные  комиссии:  виды,  состав,  порядок  образования,  компетенция,
порядок  деятельности;   выдвижение,  регистрация  и  правовой  статус  зарегистрированного
кандидата;   предвыборная  агитация;   финансирование  выборов;   порядок  голосования,
подсчета  голосов  избирателей,  установление  результатов  выборов  и  их  опубликование.
Обжалование  нарушений  избирательных  прав  граждан.  Ответственность  за  нарушение
избирательных прав граждан. Правовые позиции Конституционного Суда России по вопросам
избирательного  права.  Решения  судов  общей  юрисдикции  по  вопросам  выборов.  Проблемы
совершенствования избирательного права и избирательного процесса.

Тема 2.5. Президент Российской Федерации
Перечень изучаемых элементов содержания:
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Место  и  роль  Президента  Российской  Федерации  в  системе  органов  государственной
власти.  Конституционная  характеристика  Президента  Российской  Федерации  как  главы
государства.  Требования,  предъявляемые  к  кандидату  на  должность  Президента  Российской
Федерации.  Срок  полномочий  Президента  Российской  Федерации.  Выборы  Президента
Российской  Федерации  и  порядок  вступления  его  в  должность.  Принесение  присяги.
Неприкосновенность  Президента  Российской Федерации.  Основания прекращения исполнения
полномочий Президента Российской Федерации.  Основания и порядок отрешения Президента
Российской  Федерации  от  должности.  Основные  функции  и  полномочия  Президента  РФ.
Президент  РФ  –  гарант  Конституции  РФ.  Обеспечение  Президентом  согласованного
функционирования  всех  органов  государственной  власти.  Полномочия  Президента  по
формированию государственных органов. Полномочия Президента в области обороны страны и
обеспечения  ее  безопасности.  Полномочия  Президента  в  области  внешней  политики.
Полномочия Президента в области правового статуса личности. Полномочия Президента РФ в
условиях  военного  и  чрезвычайного  положения.  Взаимодействие  Президента  РФ  со  всеми
ветвями власти на федеральном уровне. Президент и органы государственной власти субъектов
РФ. Президент РФ и органы местного самоуправления. Правовые акты Президента РФ. Указы и
распоряжения  Президента  РФ,  их  правовая  природа.  Послания  Президента  Федеральному
Собранию  РФ.  Организация  работы  Президента  РФ.  Органы,  содействующие  Президенту
Российской  Федерации  в  осуществлении  его  полномочий:  Администрация  Президента
Российской  Федерации,  Совет  безопасности  Российской  Федерации,  Государственный  Совет.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам статуса Президента РФ.

Тема 2.6. Федеральное Собрание Российской Федерации
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие  парламента  и  парламентаризма,  его  признаки  и  тенденции.  Федеральное

Собрание  –  парламент  Российской  Федерации:  конституционная  характеристика.  Функции
Федерального  Собрания  Российской  Федерации:  законодательная,  представительная,
контрольная.  Структура  Федерального  Собрания  Российской  Федерации:  Совет  Федерации  и
Государственная Дума. Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов. Полномочия
Государственной Думы. Структура и органы Государственной Думы. Аппарат Государственной
Думы.  Порядок  работы  Государственной  Думы.  Роспуск  Государственной  Думы.  Совет
Федерации.  Состав  и  формирование  Совета  Федерации.  Органы и должностные лица  Совета
Федерации.  Аппарат Совета Федерации.  Полномочия Совета Федерации.  Порядок проведения
сессий и заседаний Совета Федерации. «Правительственный час». Парламентский запрос Совета
Федерации. Парламентские слушания. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ:
понятие,  значение,  основные  стадии.  Законодательная  инициатива,  ее  субъекты.  Обсуждение
законопроектов  и  их  принятие  Государственной  Думой.  Рассмотрение  Советом  Федерации
законов, принятых Государственной Думой. Вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению
Советом  Федерации.  Отклонение  федерального  закона  Советом  Федерации  и  его  повторное
рассмотрение  Государственной  Думой.  Порядок  разрешения  разногласий  между  палатами.
Подписание  и  обнародование  федеральных  законов  Президентом  Российской  Федерации.
Отклонение  Президентом  Российской  Федерации  федеральных  законов  и  повторное
рассмотрение Государственной Думой и Советом Федерации законов, отклоненных Президентом
Российской  Федерации.  Особенности  принятия  федеральных  конституционных  законов  и
законов  о  конституционных  поправках.  Конституционно  правовой  статус  депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации: понятие и структура. Императивный мандат
члена  Совета  Федерации  и  свободный  мандат  депутата  Государственной  Думы.  Срок
полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. Основания и порядок
досрочного  прекращения  полномочий  члена  Совета  Федерации,  депутата  Государственной
Думы. Ограничения,  связанные со  статусом депутата  Государственной Думы и члена  Совета
Федерации.  Формы деятельности  члена  Совета  Федерации,  депутата  Государственной  Думы.
Права  и  обязанности  члена  Совета  Федерации,  депутата  Государственной  Думы.  Гарантии
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статуса члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы: материальные, социальные,
юридические. Неприкосновенность члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы.
Ответственность члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы.

Тема 2.7. Правительство Российской Федерации 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие  и  правовой  статус  исполнительной  власти.  Конституционно  правовая

характеристика  Правительства  Российской  Федерации.  Место  Правительства  Российской
Федерации  в  системе  федеральных  органов  государственной  власти.  Взаимоотношения
Правительства РФ с Президентом РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и исполнительных
органов  государственной  власти  субъектов  РФ.  Взаимоотношения  Правительства  РФ  и
Федерального Собрания РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и органов судебной власти РФ
Порядок  формирования,  состав  и  срок  полномочий  Правительства  РФ.  Полномочия
Правительства  Российской  Федерации:  общие;  в  сфере  экономики;  в  сфере  бюджетной,
финансовой,  кредитной и денежной политики;  в социальной сфере;  в сфере науки,  культуры,
образования; в сфере природопользования и охраны окружающей среды; в сфере обеспечения
законности,  прав  и  свобод  граждан,  борьбы  с  преступностью;  по  обеспечению  обороны  и
государственной  безопасности  Российской  Федерации;  в  сфере  внешней  политики  и
международных  отношений  и  иные  полномочия.  Правовые  акты  Правительства  Российской
Федерации.  Организация  деятельности  Правительства  Российской  Федерации.  Председатель,
заместители  Председателя,  федеральные  министры:  порядок  назначения  и  полномочия.
Заседания Правительства Российской Федерации. Ответственность Правительства РФ. Отставка
Правительства Российской Федерации и сложение Правительством Российской Федерации своих
полномочий.

Тема 2.8. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации
Перечень изучаемых элементов содержания:
Судебная  власть  в  системе  разделения  властей.  Взаимоотношения  судов  с  органами

законодательной  и  исполнительной  власти.  Судейское  сообщество  и  его  органы.  Судебная
система  РФ.  Особенности  судебной  системы  РФ.  Порядок  создания  и  упразднения  судов.
Требования к кандидатам на должность судьи. Порядок наделения полномочиями и прекращения
полномочий  судей,  председателей  судов  общей  юрисдикции  и  арбитражных  судов.  Срок
полномочий судей. Конституционные принципы правосудия. Формирование и конституционное
закрепление  основных  принципов  правосудия.  Принцип  осуществления  правосудия  только
судом. Независимость судей. Неприкосновенность судей. Несменяемость судей. Равенство всех
перед  законом  и  судом.  Презумпция  невиновности.  Состязательность  и  равноправие  сторон.
Гласность судебного процесса. Участие граждан в отправлении правосудия. Конституционный
Суд  РФ.  Место  Конституционного  Суда  РФ  в  судебной  системе  РФ.  Компетенция
Конституционного  Суда  РФ.  Состав,  порядок  формирования  и  структура  Конституционного
Суда  РФ.  Конституционно  правовой  статус  судьи  Конституционного  Суда  РФ.  Аппарат
Конституционного  Суда  РФ.  Участники  процесса.  Основные  принципы  конституционного
судопроизводства.  Принцип  независимости  Конституционного  Суда  РФ.  Коллегиальность.
Гласность.  Устность  разбирательства  в Конституционном Суде РФ. Язык судопроизводства  в
Конституционном Суде РФ. Непрерывность судебного заседания в Конституционном Суде РФ.
Состязательность и равноправие сторон в Конституционном Суде РФ. Стадии конституционного
судопроизводства  и общие правила рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ. Решения
Конституционного Суда РФ, виды и их юридическая сила. Конституционные (уставные) суды
субъектов  РФ:  понятие  и  компетенция.  Правовое  регулирование  статуса  конституционных
(уставных)  судов  субъектов  РФ.  Формы  взаимодействия  Конституционного  суда  РФ  с
конституционными  (уставными)  судами  субъектов  РФ.  Конституционно-правовые  проблемы
совершенствования судебной власти.
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Тема  2.9.  Конституционные  основы  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации

Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие  местного  самоуправления,  его  назначение,  принципы,  функции  и  система

органов.  Система  местного  самоуправления.  Полномочия  местного  самоуправления.
Конституционные  гарантии  местного  самоуправления.  Правовые  позиции  Конституционного
Суда Российской Федерации по проблемам местного самоуправления.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Тема практического занятия 1: Конституционализм. Конституция РФ. 

Форма практического задания 1: дискуссия.

Проблема: нужно ли было вносить поправки в Конституцию РФ в 2020 году? 

Участники:  модераторы  (2  наиболее  продвинутых  студента  –  спикер  и  оппонент);
диспутанты (все студенты учебной группы).

Тема практического занятия 2: Непосредственная демократия и ее место в системе
народовластия

Форма практического задания 2: дискуссия.

Проблема: Достоинства и недостатки непосредственной демократии.

Участники:  модераторы  (2  наиболее  продвинутых  студента  –  спикер  и  оппонент);
диспутанты (все студенты учебной группы).

Тема практического занятия 3: Россия – федеративное государство

Форма практического задания 3: доклад.

Перечень тем докладов:
1. Понятие и виды территориального устройства государства. 
2. Федеративное устройство: понятие, признаки, виды. 
3. Конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации. 
4. Национально территориальный и территориальный принципы построения Российской

Федерации. 
5. Государственная целостность Российской Федерации. 
6. Единство системы государственной власти Российской Федерации. 
7. Разграничение  предметов  ведения  и  полномочий  между  органами  государственной

власти  Российской  Федерации  и  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации. 

8. Равноправие и самоопределение народов Российской Федерации. 
9. Равноправие субъектов Российской Федерации.
10. Договоры о разграничении предметов  ведения и  полномочий между федеральными

органами  государственной  власти  и  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации. 
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11. Передача  осуществления  части  полномочий  федеральных  органов  исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

12. Порядок  разрешения  споров  о  компетенции  между  федеральными  органами
государственной  власти  и  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации.

Тема практического занятия 4: Избирательное право Российской Федерации

Форма практического задания 4: доклад.

Перечень тем докладов:
1. Значение выборов в демократическом государстве. 
2. Понятие избирательного права в субъективном и объективном смыслах.
3. Принципы избирательного права Российской Федерации. 
4. Понятие всеобщего избирательного права. 
5. Активное и пассивное избирательное право. 
6. Избирательные цензы. 
7. Понятие и гарантии равного избирательного права. 
8. Понятие прямого избирательного права. 
9. Многостепенные и косвенные выборы. 
10. Тайное голосование: понятие и гарантии. 
11. Состязательность выборов. 
12. Свободное и добровольное участие граждан в выборах Российской Федерации. 
13. Проблемы абсентеизма. 
14. Регулярность проведения выборов органов государственной власти.
15. Избирательный процесс понятие и основные стадии.
16. Выдвижение, регистрация и правовой статус зарегистрированного кандидата. 
17. Предвыборная агитация; финансирование выборов.
18. Порядок  голосования,  подсчета  голосов  избирателей,  установление  результатов

выборов и их опубликование. 
19. Обжалование нарушений избирательных прав граждан. 
20. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан.

Тема практического занятия 5: Президент Российской Федерации

Форма практического задания 5: доклад.

Перечень тем докладов:
1. Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов государственной

власти. 
2. Конституционная  характеристика  Президента  Российской  Федерации  как  главы

государства.
3. Президент РФ – гарант Конституции РФ. 
4. Основные функции и полномочия Президента РФ. 
5. Обеспечение  Президентом  согласованного  функционирования  всех  органов

государственной власти. 
6. Полномочия Президента по формированию государственных органов. 
7. Полномочия Президента в области обороны страны и обеспечения ее безопасности. 
8. Полномочия Президента в области внешней политики. 
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9. Полномочия Президента в области правового статуса личности. 
10. Полномочия Президента РФ в условиях военного и чрезвычайного положения. 
11. Взаимодействие Президента РФ со всеми ветвями власти на федеральном уровне. 
12. Президент и органы государственной власти субъектов РФ. 
13. Президент РФ и органы местного самоуправления.
14. Указы и распоряжения Президента РФ, их правовая природа. 
15. Послания Президента Федеральному Собранию РФ.

Тема практического занятия 6: Федеральное Собрание Российской Федерации

Форма практического задания 6: доклад.

Перечень тем докладов:
1. Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции. 
2. Федеральное  Собрание  –  парламент  Российской  Федерации:  конституционная

характеристика. 
3. Функции  Федерального  Собрания  Российской  Федерации:  законодательная,

представительная, контрольная. 
4. Структура  Федерального  Собрания  Российской  Федерации:  Совет  Федерации  и

Государственная Дума. 
5. Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов. 
6. Полномочия Государственной Думы. 
7. Структура и органы Государственной Думы. 
8. Аппарат Государственной Думы. 
9. Порядок работы Государственной Думы. 
10. Роспуск Государственной Думы. 
11. Совет Федерации. Состав и формирование Совета Федерации. 
12. Органы и должностные лица Совета Федерации. Аппарат Совета Федерации. 
13. Полномочия Совета Федерации. 
14. Порядок проведения сессий и заседаний Совета Федерации. 
15. «Правительственный час». 
16. Парламентский запрос Совета Федерации. 
17. Парламентские слушания.
18. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ: понятие, значение, основные

стадии.
19. Конституционно правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета

Федерации: понятие и структура. 
20. Императивный  мандат  члена  Совета  Федерации  и  свободный  мандат  депутата

Государственной Думы.

Тема практического занятия 7: Правительство Российской Федерации

Форма практического задания 7: доклад.

Перечень тем докладов:
1. Конституционно-правовая характеристика Правительства Российской Федерации. 
2. Место  Правительства  Российской  Федерации  в  системе  федеральных  органов

государственной власти. 
3. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ. 
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4. Председатель, заместители Председателя, федеральные министры: порядок назначения
и полномочия.

5. Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом РФ. 
6. Взаимоотношения  Правительства  РФ  и  исполнительных  органов  государственной

власти субъектов РФ. 
7. Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания РФ. 
8. Полномочия Правительства Российской Федерации.
9. Ответственность Правительства РФ. 
10. Отставка  Правительства  Российской  Федерации  и  сложение  Правительством

Российской Федерации своих полномочий.

Тема  практического  занятия  8:  Конституционные  основы  судебной  власти  в
Российской Федерации

Форма практического задания 8: доклад.

Перечень тем докладов:
1. Судебная власть в системе разделения властей. 
2. Взаимоотношения судов с органами законодательной и исполнительной власти.
3. Судебная система РФ. 
4. Порядок создания и упразднения судов. Требования к кандидатам на должность судьи.
5. Порядок наделения полномочиями и прекращения полномочий судей, председателей

судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Срок полномочий судей.
6. Конституционный Суд РФ и его место в судебной системе РФ.
7. Основные принципы конституционного судопроизводства.
8. Стадии  конституционного  судопроизводства  и  общие  правила  рассмотрения  дел  в

Конституционном Суде РФ.
9. Решения Конституционного Суда РФ, виды и их юридическая сила. 
10. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: понятие и компетенция. 
11. Правовое регулирование статуса конституционных (уставных) судов субъектов РФ.
12. Конституционно-правовые проблемы совершенствования судебной власти.

Тема  практического  занятия  9:  Конституционные  основы  местного
самоуправления в Российской Федерации

Форма практического задания 9: доклад.

Перечень тем докладов:
1. Понятие  местного  самоуправления,  его  назначение,  принципы,  функции  и  система

органов. 
2. Система местного самоуправления. 
3. Полномочия  местного  самоуправления.  Конституционные  гарантии  местного

самоуправления. 
4. Правовые  позиции  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  по  проблемам

местного самоуправления.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2
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форма рубежного контроля – устный опрос.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы
Модуль 1. (семестр 2)

Раздел 1. История 
государства и права России

2 Подготовка докладов

2
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Политическое 
устройство РФ

3 Подготовка докладов

2
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по 
модулю/семестру, часов

9

Общий объем по 
дисциплине (модулю), часов 9

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Государство и право народов, населявших территорию России до IX в. 
2. Происхождение Древнерусского государства. 
3. Эволюция сословного строя на Руси в X―XVII вв. 
4. Сословная организация общества в Российской империи XVIII―начало ХХ вв. 
5. Система органов власти и управления в раннефеодальном русском государстве с X до

середины XVI века. 
6. Реформирование государственного аппарата в XVIII—XIX вв. 
7. Манифест 17 октября и реализация его положений. 
8.  История  создания  и  функционирования  Государственной  Думы в  дореволюционной

России. 
9. Государственный Совет Российской империи: история создания и преобразования. 
10. Совет Министров в дореволюционной России. 
11.  Развитие  системы  преступлений  и  наказаний  от  Русской  правды  до  Соборного

уложения. 
12. Развитие института собственности в русском праве от Русской правды до Соборного

уложения. 
13. Договорное право в русском законодательстве XI—XVII вв. 
14. Институт наследования в русском праве XI—XVII вв. 
15. Брачно-семейные правоотношения в дореволюционной России. 
16. Полиция в России до 1917 г. 
17. Российская прокуратура до 1917 г. 
18. Фабрично-заводское законодательство в дореволюционной России. 
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19. Великие реформы второй половины XIX в. 
20. Столыпинская аграрная реформа и ее последствия. 
21. Государство и православная церковь. 
22. Развитие военной организации государства в IX—XVIII в. 
23. Вооруженные силы России в XIX—начале ХХ вв. 
24. Преобразование в государстве и праве после Февральской революции. 
25. Становление Советского государства, октябрь 1917 г. – июль 1918 г. 
26. Советское национально-государственное строительство 1917-1977 г. 
27.  Развитие  системы  органов  внутренних  дел  и  государственной  безопасности  в

советский период. 
28. Органы юстиции, прокуратуры и адвокатуры в советский период. 
29. Военная организация Советского государства 1917—1967 гг. 
30. Систематизация советского законодательства в 20-е гг. 
31. Становление и развитие советского трудового права 1917—1973 гг. 
32. Становление и развитие советского гражданского права 1917—1964 гг. 
33. Становление и развитие советского уголовного права 1917—1960 гг. 
34. Политические реформы периода «перестройки».

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Егоров,  С. А.  История  государства  и  права  России  в  2  ч.  Часть  1.  IX  —  первая

половина  XIX  века:  учебник  и  практикум  для  вузов /  С. А. Егоров,  А. Б. Иванов;  под  общей
редакцией  В. Н. Карташова. —  2-е  изд. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. —  345 с. —
(Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-07434-5.  — Текст:  электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515540 (дата обращения: 05.05.2023).

2. Иванов, А. Б.  История государства и права России в 2 ч. Часть 2. Вторая половина XIX
— начало  XXI века:  учебник  и  практикум для вузов /  А. Б. Иванов,  С. А. Егоров;  под общей
редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 309 с. —
(Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-07436-9.  — Текст:  электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515915 (дата обращения: 05.05.2023).

3. Ланцов, С. А.  Политическая история России: учебник для вузов / С. А. Ланцов. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 338 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-12604-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/514271 (дата обращения: 05.05.2023).

4. Чистяков, О. И.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права: учебное
пособие  для  вузов /  составители  О. И. Чистяков,  Г. А. Кутьина. —  3-е  изд.,  испр.  и  доп. —
Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. —  520 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-
00426-7.  —  Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/510577 (дата обращения: 05.05.2023).

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Разработка,  принятие и вступление в силу Конституции Российской Федерации 1993

года. 
2. Структура,  основные  черты  содержания  и  юридические  свойства  Конституции

Российской Федерации 1993 года. 
3. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации. 
4. Порядок принятия поправок к Конституции Российской Федерации. Порядок внесения

изменений в Конституцию Российской Федерации. 
5. Способы  охраны  и  защиты  Конституции  Российской  Федерации  (конституционная

ответственность, конституционный надзор, конституционный контроль). 
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6. Понятие,  юридическое  закрепление  и  структура  основ  конституционного  строя
Российской Федерации. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью как
основа конституционного строя. 

7. Народовластие как основа конституционного строя Российской Федерации. 
8. Формы непосредственного народовластия. Представительное народовластие. 
9. Правовое государство как основа конституционного строя Российской Федерации. 
10. Федеративное государство как основа конституционного строя Российской Федерации.

Принципы федеративного устройства. 
11. Государственный  суверенитет  как  основа  конституционного  строя  Российской

Федерации: понятие и основные признаки. 
12. Особенности республиканской формы правления как основы конституционного строя

Российской Федерации. 
13. Разделение властей как основа конституционного строя Российской Федерации. 
14. Признаки конституционно-правового статуса России как федеративного государства. 
15. Компетенция Российской Федерации. 
16. Основания и порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе

нового субъекта Российской Федерации.
17. Конституционно правовые признаки статуса субъектов Российской Федерации. 
18. Компетенция субъектов Российской Федерации. 
19. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 
20. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 
21. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации. 
22. Принципы избирательного права. 
23. Избирательные комиссии в Российской Федерации. 
24. Организация  выборов в  Российской Федерации:  списки  избирателей,  избирательные

участки, избирательные округа. 
25. Основные этапы избирательной кампании в Российской Федерации. 
26. Порядок проведения голосования, подсчёта голосов и определения итогов голосования

на выборах в Российской Федерации. 
27. Конституционные основы и особенности правового положения Президента Российской

Федерации – главы Российского государства. 
28. Президент  Российской  Федерации:  порядок  наделения  полномочиями,  основания  и

порядок прекращения полномочий. 
29. Конституционные функции и полномочия Президента Российской Федерации. 
30. Правовые акты Президента Российской Федерации. 
31. Органы при Президенте Российской Федерации. 
32. Федеральное  Собрание  –  парламент  Российской  Федерации:  функции,  структура,

взаимоотношения палат. 
33. Совет Федерации: состав и порядок формирования. 
34. Внутреннее  устройство  Совета  Федерации  (должностные  лица,  Совет  палаты,

комитеты и комиссии). 
35. Конституционные функции и полномочия Совета Федерации. 
36. Государственная  Дума:  состав,  порядок  формирования,  основания  и  порядок

прекращения полномочий. 
37. Внутреннее  устройство  Государственной  Думы  (должностные  лица,  Совет

Государственной Думы, комитеты и комиссии, депутатские объединения). 
38. Федеральный законодательный процесс: понятие и субъекты. Право законодательной

инициативы, порядок его реализации. 
39. Правительство  Российской  Федерации:  состав,  порядок  формирования,  основания  и

порядок прекращения полномочий. 
40. Конституционные функции и полномочия Правительства Российской Федерации. 
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41. Правовой статус законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации. 

42. Правовой  статус  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации. 

43. Судебная  система  Российской  Федерации:  конституционно  правовое  регулирование,
структура, компетенция. 

44. Судебная власть в системе разделения властей Российской Федерации. 
45. Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации. 
46. Конституционно правовой статус судей в Российской Федерации. 
47. Конституционно правовой статус Конституционного Суда Российской Федерации. 
48. Местное  самоуправление  в  Российской  Федерации:  понятие,  принципы,

конституционно правовое регулирование. 
49. Конституционные  гарантии  осуществления  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации. 
50. Органы местного самоуправления и их полномочия.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Комментарий  к  Конституции  Российской  Федерации /  А. М. Дроздова  [и  др.];  под

редакцией С. А. Комарова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. —
409 с. —  (Профессиональные  комментарии). —  ISBN 978-5-534-15721-5.  —  Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  — URL:  https://urait.ru/bcode/514923
(дата обращения: 05.05.2023).

2. Стрекозов,  В. Г.  Конституционное  право  России:  учебник  для  вузов /
В. Г. Стрекозов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. —
(Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-14563-2.  — Текст:  электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510555 (дата обращения: 05.05.2023).

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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.

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  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается
каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
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темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада
(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел
ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги
или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного
текста -  «Times New Roman» или аналогичная.  Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  Размеры
полей страницы (не менее):  правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм.
Формат абзаца:  полное выравнивание  («по ширине»).  Отступ  красной строки одинаковый по
всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1.  Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  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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4.2.2.  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 дисциплине (модулю).

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

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

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

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

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

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

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

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

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.
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4.2.3. 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  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

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

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  –  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

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

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

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

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

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

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируе
мые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемо

й
компете

нций

Форма
рубежно

го
контрол

я 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
История 
государства и 
права России

УК-5 Устный
опрос

1. Государство и право народов, населявших территорию России до IX в. 
2. Происхождение Древнерусского государства. 
3. Эволюция сословного строя на Руси в X―XVII вв. 
4. Сословная организация общества в Российской империи XVIII―начало ХХ вв. 
5.  Система  органов  власти  и  управления  в  раннефеодальном  русском  государстве  с  X  до

середины XVI века. 
6. Реформирование государственного аппарата в XVIII—XIX вв. 
7. Манифест 17 октября и реализация его положений. 
8. История создания и функционирования Государственной Думы в дореволюционной России. 
9. Государственный Совет Российской империи: история создания и преобразования. 
10. Совет Министров в дореволюционной России. 
11. Развитие системы преступлений и наказаний от Русской правды до Соборного уложения. 
12.  Развитие  института  собственности  в  русском  праве  от  Русской  правды  до  Соборного

уложения. 
13. Договорное право в русском законодательстве XI—XVII вв. 
14. Институт наследования в русском праве XI—XVII вв. 
15. Брачно-семейные правоотношения в дореволюционной России. 
16. Полиция в России до 1917 г. 
17. Российская прокуратура до 1917 г. 
18. Фабрично-заводское законодательство в дореволюционной России. 
19. Великие реформы второй половины XIX в. 
20. Столыпинская аграрная реформа и ее последствия. 



21. Государство и православная церковь. 
22. Развитие военной организации государства в IX—XVIII в. 
23. Вооруженные силы России в XIX—начале ХХ вв. 
24. Преобразование в государстве и праве после Февральской революции. 
25. Становление Советского государства, октябрь 1917 г. – июль 1918 г. 
26. Советское национально-государственное строительство 1917-1977 г. 
27.  Развитие  системы  органов  внутренних  дел  и  государственной  безопасности  в  советский

период. 
28. Органы юстиции, прокуратуры и адвокатуры в советский период. 
29. Военная организация Советского государства 1917—1967 гг. 
30. Систематизация советского законодательства в 20-е гг. 
31. Становление и развитие советского трудового права 1917—1973 гг. 
32. Становление и развитие советского гражданского права 1917—1964 гг. 
33. Становление и развитие советского уголовного права 1917—1960 гг. 
34. Политические реформы периода «перестройки». 

2. Раздел 2. 
Политическое 
устройство РФ

УК-5 Устный
опрос

1. Понятие и юридические свойства конституции. 
2. Виды конституций. Структура конституции. 
3. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации. 
4. Основные этапы конституционного развития России. 
5. Понятие конституционного строя. 
6. Основные черты конституционного строя Российской Федерации. 
7. Понятие конституционного статуса личности. 
8. РФ как демократическое государство. 
9. Республика как форма правления. 
10. РФ – социальное государство. Основные направления социальной политики. 
11. РФ как светское государство. 
12. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 
13. Субъекты  Российской  Федерации  (конституционно-правовой  статус  и  административно-

территориальное устройство). 
14. Понятие и признаки органа государственной власти. 
15. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 
16. Состав и виды государственных органов. 
17. Порядок выборов Президента Российской Федерации. Прекращение полномочий Президента
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Российской Федерации. 
18. Правовой статус  Президента  Российской Федерации.  Полномочия Президента  Российской

Федерации. 
19. Структура Федерального Собрания Российской Федерации. Статус парламентариев. 
20. Порядок выборов депутатов Государственной Думы. 
21. Формирование и полномочия Совета Федерации. 
22. Состав, формирование и отставка Правительства российской Федерации. 
23. Полномочия Правительства Российской Федерации. 
24. Конституционные принципы правосудия и судопроизводства в Российской Федерации. 
25. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации. 
26. Система судов в Российской Федерации. 
27. Конституционный Суд Российской Федерации. 
28. Верховный Суд Российской Федерации. 
29. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 
30. Конституционные поправки и пересмотр Конституции Российской Федерации.
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4.3.2.  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируемой

компетенций
Вопросы /задания

УК-5 Вопросы:
1. Государство  и право народов,  населявших территорию России
до IX в. 
2. Происхождение Древнерусского государства. 
3. Эволюция сословного строя на Руси в X―XVII вв. 
4. Сословная  организация  общества  в  Российской  империи
XVIII―начало ХХ вв. 
5. Система  органов  власти  и  управления  в  раннефеодальном
русском государстве с X до середины XVI века. 
6. Реформирование государственного аппарата в XVIII—XIX вв. 
7. Великие реформы второй половины XIX в. 
8. Манифест 17 октября и реализация его положений. 
9. Столыпинская аграрная реформа и ее последствия. 
10. Государство и православная церковь. 
11. Развитие военной организации государства в IX—XVIII в. 
12. Вооруженные силы России в XIX—начале ХХ вв. 
13. Преобразование  в  государстве  и  праве  после  Февральской
революции. 
14. Становление  Советского  государства,  октябрь  1917  г.  –  июль
1918 г. 
15. Советское  национально-государственное  строительство  1917-
1977 г. 
16. Политические реформы периода «перестройки».
17. Основные  этапы  конституционного  развития  современной
России. 
18. Основные  черты  конституционного  строя  Российской
Федерации. 
19. РФ как демократическое государство. 
20. Республика как форма правления. 
21. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 
22. Субъекты  Российской  Федерации  (конституционно-правовой
статус и административно-территориальное устройство). 
23. Органы  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации. 
24. Порядок  выборов  Президента  Российской  Федерации.
Прекращение полномочий Президента Российской Федерации. 
25. Правовой  статус  Президента  Российской  Федерации.
Полномочия Президента Российской Федерации. 
26. Структура  Федерального  Собрания  Российской  Федерации.
Статус парламентариев. 
27. Порядок выборов депутатов Государственной Думы. 
28. Формирование и полномочия Совета Федерации. 
29. Состав,  формирование  и  отставка  Правительства  российской



Федерации. 
30. Полномочия Правительства Российской Федерации. 
31. Конституционные принципы правосудия и судопроизводства  в
Российской Федерации. 
32. Конституционно-правовой  статус  судей  в  Российской
Федерации. 
33. Система судов в Российской Федерации. 
34. Органы  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации. 
35. Конституционные  поправки  и  пересмотр  Конституции
Российской Федерации.
Аналитическое задание:
1. Изменения  в  Конституцию  РФ:  понятие  и  процедура  (анализ
Постановления Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. №17 П по
делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации).
2. Внесение поправок в Конституцию РФ: понятие и процедура (анализ
Постановления Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 № 12 П по
делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации). 
3. Высшая юридическая сила Конституции РФ (анализ Постановления
Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. г №21 П). 
4. Основания  применения  норм  Конституции  РФ  судами  общей
юрисдикции (анализ Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31
октября 1995 № 8 (ред. от 03.03.2015) «О некоторых вопросах применения
судами  Конституции  Российской  Федерации  при  осуществлении
правосудия»). 
5. Народовластие  как  основа  конституционного  строя  Российской
Федерации.  Формы  народовластия  (на  материалах  постановлений
Конституционного Суда РФ от 09 июля 2002 г. № 12 П и от 15 апреля 2014
г. № 11 П). 
6. Особенности  республиканской  формы  правления  как  основы
конституционного  строя  Российской  Федерации  (на  материалах
постановлений Конституционного Суда РФ от 30 апреля 1996 г. № 11 П, от
21 декабря 2005 г. № 13 П, определения Конституционного Суда РФ от 5
ноября 1998 г. № 134 О). 
7. Государственный  суверенитет  как  основа  конституционного  строя
Российской  Федерации  (на  материалах  постановления  Конституционного
Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10 П, определения Конституционного Суда
РФ от 27 июня 2000 г. № 92 О). 
8. Разделение властей как основа конституционного строя Российской
Федерации (на материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 1
февраля 1996 г. № 3 П и от 29 мая 1998 г. № 16 П). 
9. Конституции  (уставы)  субъектов  РФ  в  системе  источников
конституционного  права  (анализ  Постановления  Конституционного  Суда
РФ от 18 июля 2003 г. №13 П). 
10. Институт  референдума  как  форма  народовластия  (анализ
постановлений  Конституционного  Суда  РФ  от  11  июня  2003  г.  и  от  21
марта 2007 г. № 3 П). 
11. Принципы федеративного устройства Российской Федерации: теория
и  проблемы  практической  реализации  (анализ  постановлений
Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2 П и от 13 марта 1992
г. № 3 П). 
12. Территориальная  автономия  в  Российской  Федерации  (анализ
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Постановления Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 12 П). 
13. Конституционно-правовые  основы  взаимодействия  Российской
Федерации и ее субъектов (анализ постановлений Конституционного Суда
РФ от 04 апреля 2002 г. № 8 П и от 21декабря 2005 г. № 13 П). 
14. Конституционно правовой статус субъектов Российской Федерации
в  решениях  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  (анализ
Постановления Конституционного Суда РФ от 07 июня 2000 г. № 10 П). 
15. Конституционно-правовые  проблемы  формирования  органов
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  (анализ
постановлений Конституционного Суда РФ от 27 апреля 1998 г. № 12 П и
от 21 декабря 2005 г. № 13 П). 
16. Принцип  всеобщего  избирательного  права  граждан  Российской
Федерации  (анализ  Постановления  Конституционного  Суда  РФ  от  10
октября 2013 г. № 20 П). 
17. Право  Президента  Российской  Федерации  представлять
Государственной  Думе  кандидатуры  Председателя  Правительства
Российской Федерации (на материалах Постановления Конституционного
Суда  РФ  от  11  декабря  1998  г.  №  28  П,  особых  мнений  судей
Конституционного Суда РФ по данному делу Н.В. Витрука, В.О. Лучина,
В.И. Олейника). 
18. Акты  Президента  Российской  Федерации  в  системе  источников
конституционного права (на материалах постановлений Конституционного
Суда РФ от 15 сентября 1993 г. № 16 П и от 30 апреля 1996 г. № 11 П). 
19. Структура  федеральных  органов  исполнительной  власти  (анализ
Постановления Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2 П). 
20. Право  вето  Президента  Российской  Федерации  (на  материалах
постановлений Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. № 10 П и 6
апреля 1998 г. № 11 П) 
21. Место Закона о поправке к Конституции Российской Федерации в
системе  источников  конституционного  права  (на  материалах
Постановления Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12 П,
определений Конституционного Суда РФ от 16 июля 2009 г. № 922 О О и
от 17 июля 2014 г. № 1567 О). 
22. Федеральное  Собрание  Российской  Федерации  –  постоянно
действующий орган (на материалах постановлений Конституционного Суда
РФ от 11 ноября 1999 г. № 15 П и от 01 июля 2015 г. № 18 П). 
23. Федеральное Собрание Российской Федерации – представительный
орган  (на  материалах  постановлений  Конституционного  Суда  РФ  от  12
апреля 1995 г. № 2 П и от 17 ноября 1998 г. № 26 П). 
24. Досрочное  прекращение  полномочий  члена  Совета  Федерации,
депутата  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации  (анализ  Постановления  Конституционного  Суда  РФ  от  27
декабря 2012 г. № 34 П). 
25. Неприкосновенность  члена  Совета  Федерации,  депутата
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
(анализ Постановления Конституционного Суда РФ от 20 февраля 1996 г.
№ 5 П). 
26. Участие  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской
Федерации  в  законодательном  процессе  (на  материалах  постановлений
Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. № 1 П и от 22 апреля 1996
г. № 10 П). 
27. Роспуск Государственной Думы Федерального Собрания Российской
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Федерации:  основания  и  порядок  (на  материалах  постановлений
Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28 П и от 11 ноября
1999 г. № 15 П). 
28. Постановления  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации в системе источников конституционного права (на
материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 05. июля 2001 г.
№ 11 П и от 17 ноября 1997 г. № 17 П). 
29. Официальное опубликование и вступление нормативных правовых
актов  в  силу в  России (на  материалах  постановлений  Конституционного
Суда РФ от 24 октября 1996 г. № 17 П и от 27 марта 2012 г. № 8 П). 
30. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации
(на материалах  постановлений Конституционного  Суда РФ от 1  февраля
1996 г. № 3 П и от 7 июня 2000 г. № 10 П). 
31. Конституционный  статус  судьи  в  Российской  Федерации  (на
материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996 г.
№ 6 П и от 31 января 2008 г. № 2 П). 
32. Конституционный принцип неприкосновенности судей в Российской
Федерации (на материалах Постановления Конституционного Суда РФ от 7
марта  1996  г.  № 6  П  и  Определения  Конституционного  Суда  РФ от  21
декабря 2006 г. № 529 О). 
33. Конституционный  принцип  несменяемости  судей  в  Российской
Федерации (на материалах определений Конституционного Суд РФ от 11
марта 2005 г. № 3 О и от 27 декабря 2005 г. № 491 О). 
34. Дисциплинарная ответственность судьи в Российской Федерации (на
материалах постановлений Конституционного Суда РФ т 28 февраля 2008 г.
№3 П и от 20 июля 2011 г. № 19 П). 
35. Конституционное  судопроизводство  как  самостоятельный  вид
судопроизводства (на материалах определений от 8 января 1998 г. № 34 О и
10 ноября 2002 г. № 281 О).

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература
1. Егоров,  С. А.  История  государства  и  права  России  в  2  ч.  Часть  1.  IX  —  первая

половина  XIX  века:  учебник  и  практикум  для  вузов /  С. А. Егоров,  А. Б. Иванов;  под  общей
редакцией  В. Н. Карташова. —  2-е  изд. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. —  345 с. —
(Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-07434-5.  — Текст:  электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515540 (дата обращения: 05.05.2023).

2. Иванов, А. Б.  История государства и права России в 2 ч. Часть 2. Вторая половина XIX
— начало  XXI века:  учебник  и  практикум для вузов /  А. Б. Иванов,  С. А. Егоров;  под общей
редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 309 с. —
(Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-07436-9.  — Текст:  электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515915 (дата обращения: 05.05.2023).

3. Стрекозов,  В. Г.  Конституционное  право  России:  учебник  для  вузов /
В. Г. Стрекозов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. —
(Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-14563-2.  — Текст:  электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510555 (дата обращения: 05.05.2023).
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5.1.2. Дополнительная литература
1. Комментарий  к  Конституции  Российской  Федерации /  А. М. Дроздова  [и  др.];  под

редакцией С. А. Комарова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. —
409 с. —  (Профессиональные  комментарии). —  ISBN 978-5-534-15721-5.  —  Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  — URL:  https://urait.ru/bcode/514923
(дата обращения: 05.05.2023).

2. Ланцов, С. А.  Политическая история России: учебник для вузов / С. А. Ланцов. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 338 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-12604-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/514271 (дата обращения: 05.05.2023).

3. Чистяков, О. И.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права: учебное
пособие  для  вузов /  составители  О. И. Чистяков,  Г. А. Кутьина. —  3-е  изд.,  испр.  и  доп. —
Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. —  520 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-
00426-7.  —  Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/510577 (дата обращения: 05.05.2023).

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

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://
dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме лекций, семинаров, практических занятий.

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 учебной программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате
оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету.
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2.  Лицензионное  и  свободно  распространяемое  программное  обеспечение,  в  том
числе отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
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3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных
№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного  типа  оснащена специализированной мебелью:

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной мебелью:
стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения
видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены  специализированной
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в
сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным
обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные

технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе

активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбор  конкретных
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ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  направленностью реализуемой  основной
профессиональной образовательной программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

 Цель  учебной  дисциплины заключается  в  получении  обучающимися  теоретических
знаний  о  культуре  речи  во  всех её  основных аспектах  и  в  использовании соответствующего
комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный характер.

Задачи учебной дисциплины:
1.Формирование  у  студентов  чёткого  представления  о  культуре  речи,  об  основных

функциональных стилях и видах языковых норм.
2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных выступлений,

работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок.
3.Формирование  практических  навыков  по  нахождению  в  предложенных  текстах

различных средств художественной выразительности.
4. Овладение основами устной и письменной деловой речи.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  специалитета соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: УК-4  в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

Коммуникации УК - 4 Способен применять
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1. 

Применяет 
современные 
коммуникативные 
правила и этику 
речевого общения, 
правила делового 
этикета.

УК-4.2. 
Демонстрирует 
умение вести 
обмен деловой 
информацией в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке РФ 
( иностранном(-ых)
языках).

УК-4.3

Использует 

Знать: законы 
построения 
логически верной, 
аргументированной, 
ясной, точной 
устной и 
письменной речи, 
принципы 
эффективного 
делового общения.
Уметь: 
использовать 
адекватные 
языковые средства 
для коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском  языке 
при решении задач 
межличностного и 
профессионального 
взаимодействия.
Владеть: навыками 



информационно-
коммуникационны
е технологии в 
процессе решения 
стандартных 
коммуникативных 
задач на 
государственном и 
иностранном (-ых) 
языках.

коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском языке 
для решения задач 
межличностного и 
профессионального 
взаимодействия.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
2

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

36 36

Учебные занятия лекционного типа 12 12

Практические занятия 24 24

Иная контактная работа

Самостоятельная работа обучающихся 27 27

Контроль промежуточной аттестации 9 9

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения



Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

Модуль 1 (Семестр 2)

Раздел 1. 63 27 36 12 24
Тема 1.1. Русский язык как

государственный язык
Российской Федерации.

Языковая политика.
Происхождение и функции

языка в современном
обществе.

21 9 12 4 8

Тема 1.2. Основные аспекты
культуры речи – нормативный,
коммуникативный, этический.

Виды норм. Основные
принципы русской

орфографии.

21 9 12 4 8

Тема 1.3. Функциональные
стили русского литературного

языка как типовые
коммуникативные ситуации.

Особенности построения
текстов разных стилей.

21 9 12 4 8

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 9

Общий объем, часов 72 27 36 12 24

2.3. Содержание дисциплины (модуля). 

Раздел 1. 
Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Языковая

политика. Происхождение и функции языка в современном обществе.



Перечень изучаемых элементов содержания: Происхождение и основные функции языка
в  современном  обществе.  Этапы  культурного  развития  языка.  Литературный  язык  и
государственный язык. Взаимодействие языка и общества. Языковая политика.

Тема  1.2. Основные  аспекты  культуры  речи  –  нормативный,  коммуникативный,
этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии.

Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Основные  аспекты  культуры  речи  –
нормативный,  коммуникативный,  этический.  Виды норм и уровни языковой системы.  Нормы
устной  и  письменной  речи.    Основные  принципы  русской  орфографии:  морфологический,
фонетический, традиционный, дифференцирующий.

Тема  1.3. Функциональные  стили  русского  литературного  языка  как  типовые
коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей.

Перечень изучаемых элементов содержания:  Коммуникативный аспект культуры речи.
Функциональные  стили  и  функциональные  разновидности  русского  литературного  языка  как
типовые коммуникативные ситуации. Язык художественной литературы и литературный язык.
Особенности разговорной речи. Научный стиль и терминология. Официально-деловой стиль и
виды документов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Тема  практического  занятия: Тема  1.1.  Русский  язык  как  государственный  язык
Российской Федерации.  Языковая политика.  Происхождение и функции языка в современном
обществе

Форма практического задания: реферат
Темы рефератов:

1. Характеристика научного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, стилевые
черты, языковые особенности)
2. Композиционные особенности научной работы 
3. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата
4. Вторичные жанры научного  стиля:  план,  аннотация,  реферат,  тезисы,  конспект,  отзыв,
рецензия.
5. Характеристика  официально-делового  стиля  (сфера  функционирования,  функции,
подстили, стилевые черты, языковые особенности)
6. Документ и его составляющие (реквизиты)

Тема практического занятия: Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный,
коммуникативный, этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии.

Форма практического задания: реферат
Темы рефератов:

1. Приемы унификации языка служебных документов 
2. Виды документов
3. Правила оформления документов
4. Речевой этикет в документе
5. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, подстили,
стилевые черты, языковые особенности)



Тема практического занятия: Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного
языка как типовые коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей.

Форма практического задания: реферат 
Темы рефератов:
1. Вопрос о выделении художественного стиля
2. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, подстили,

жанры, стилевые черты, языковые особенности)
3. Композиционные  и  языковые  особенности  личных  документов:  заявления,

автобиографии, резюме, доверенности.
4. Композиционные  и  языковые  особенности  служебных  документов:  акта,

служебной записки, приказа.
5. Особенности языка деловых писем.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля – Контрольная работа
1. Язык как естественная и небиологическая система знаков.
2. Основные функции языка.
3. Основные аспекты языковой политики.
4. Формы взаимодействия языка и общества.
5. Признаки и свойства литературного языка.
6. Федеральный  закон  от  1  июня  2005  г.  N  53-ФЗ  "О  государственном  языке

Российской Федерации. 
7. Нормативный аспект культуры речи.
8. Коммуникативный аспект культуры речи.
9. Этический аспект культуры речи.
10. Уровни языковой системы и соответствующие им нормы.
11. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка.
12. Лексические и фразеологические нормы.
13. Словообразовательные и морфологические нормы.
14. Синтаксические и пунктуационные нормы.
15. Морфологический принцип русской орфографии и условия его реализации.
16. Фонетический принцип русской орфографии и условия его реализации.
17. Коммуникативный аспект культуры речи. 
18. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного

языка как типовые коммуникативные ситуации. 
19. Язык художественной литературы и литературный язык. 
20. Особенности разговорной речи. 
21. Научный стиль и терминология. 
22. Официально-деловой стиль и виды документов. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Количество Вид самостоятельной работы



часов
Модуль 1, семестр 2
Тема 1.1. Русский язык как

государственный язык
Российской Федерации.

Языковая политика.
Происхождение и функции

языка в современном
обществе.

9 Подготовка реферата 

Тема 1.2. Основные
аспекты культуры речи –

нормативный,
коммуникативный,

этический. Виды норм.
Основные принципы
русской орфографии.

9 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы

Тема 1.3. Функциональные
стили русского

литературного языка как
типовые коммуникативные

ситуации. Особенности
построения текстов разных

стилей.

9 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы

Общий объем по 
модулю/семестру, часов

27

Общий объем по 
дисциплине (модулю), часов

27

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1
Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1

1. Коммуникативный аспект культуры речи. 
2. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного языка
как типовые коммуникативные ситуации. 
3. Язык как естественная и небиологическая система знаков.
4. Основные функции языка.
5. Основные аспекты языковой политики.
6. Формы взаимодействия языка и общества.
7. Признаки и свойства литературного языка.
8. Лексические и фразеологические нормы.
9. Словообразовательные и морфологические нормы.
10. Язык художественной литературы и литературный язык. 
11. Особенности разговорной речи. 
12. Научный стиль и терминология. 
13. Официально-деловой стиль и виды документов. 
                            Перечень тем рефератов к разделу 1.



1. Характеристика  научного  стиля  (сфера  функционирования,  функции,  подстили,
стилевые черты, языковые особенности)

2. Композиционные особенности научной работы 
3. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата
4. Вторичные  жанры  научного  стиля:  план,  аннотация,  реферат,  тезисы,  конспект,

отзыв, рецензия.
5. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования,  функции,

подстили, стилевые черты, языковые особенности)
6. Документ и его составляющие (реквизиты)
7. Приемы унификации языка служебных документов 
8. Виды документов
9. Правила оформления документов
10. Речевой этикет в документе
11. Характеристика  публицистического  стиля  (сфера  функционирования,  функции,

подстили, стилевые черты, языковые особенности)
12. Вопрос о выделении художественного стиля
13. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, подстили,

жанры, стилевые черты, языковые особенности)
14. Композиционные  и  языковые  особенности  личных  документов:  заявления,

автобиографии, резюме, доверенности.
15. Композиционные  и  языковые  особенности  служебных  документов:  акта,

служебной записки, приказа.
16. Особенности языка деловых писем.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ; под
редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
363 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-02663-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510790 (дата обращения:
04.04.2023).

2. Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : учебник
и  практикум  для  вузов /  В. А. Козырев,  В. Д. Черняк. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2023. — 167 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-07089-7.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513010 (дата обращения: 04.04.2023).

3.  Голуб,  И. Б.  Стилистика  русского  языка  и  культура  речи :  учебник  для  вузов /
И. Б. Голуб,  С. Н. Стародубец. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  455 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510829 (дата обращения: 04.04.2023).

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин

(модулей) в ходе самостоятельной работы. 
Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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.

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  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается
каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада
(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел
ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги
или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного
текста  -  «Times New Roman» или аналогичная.  Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  Размеры
полей страницы (не менее):  правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое -  25 мм.
Формат абзаца:  полное выравнивание  («по ширине»).  Отступ красной строки  одинаковый по
всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.

Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые  задания содержат  вопросы  и  3-4  варианта  ответа  по  базовым  положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

Написание эссе. 
Эссе - 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 слушатель 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 слушатели
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 слушателями по
желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов.
Требования к оформлению эссе: 
Эссе  выполняется  на  компьютере  (гарнитура  Times  New  Roman,  шрифт  14)  через  1,5

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

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

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является  зачет, который проводится в устной  форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  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.

4.2.2.  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 дисциплине (модулю).

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

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

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

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

Для  планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

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

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



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

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. 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  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета  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





4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы), дисциплины

Код
контролир

уемой
компетенц

ий

Форма рубежного
контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 Тема 1.1. Русский язык как
государственный язык Российской

Федерации. Языковая политика.
Происхождение и функции языка

в современном обществе.

УК-4 Контрольная работа 1. Язык как естественная и небиологическая система знаков.
2. Основные функции языка.
3. Основные аспекты языковой политики.
4. Формы взаимодействия языка и общества.
5. Признаки и свойства литературного языка.
6. Федеральный  закон  от  1  июня  2005  г.  N  53-ФЗ  "О
государственном языке Российской Федерации. 

2. Тема 1.2. Основные аспекты
культуры речи – нормативный,
коммуникативный, этический.

Виды норм. Основные принципы
русской орфографии.

УК-4 Контрольная работа 1. Нормативный аспект культуры речи.
2. Коммуникативный аспект культуры речи.
3. Этический аспект культуры речи.
4. Уровни языковой системы и соответствующие им нормы.
5. Орфоэпические  и  акцентологические  нормы  русского
литературного языка.
6. Лексические и фразеологические нормы.
7. Словообразовательные и морфологические нормы.
8. Синтаксические и пунктуационные нормы.
9. Морфологический принцип русской орфографии и условия
его реализации.
10. Фонетический принцип русской орфографии и условия его
реализации.

3 Тема 1.3. Функциональные стили
русского литературного языка как

УК-4 Контрольная работа 1. Коммуникативный аспект культуры речи. 
2. Функциональные стили и функциональные разновидности



типовые коммуникативные
ситуации. Особенности

построения текстов разных
стилей.

русского  литературного  языка  как  типовые  коммуникативные
ситуации. 
3. Язык художественной литературы и литературный язык. 
4. Особенности разговорной речи. 
5. Научный стиль и терминология. 
6. Официально-деловой стиль и виды документов. 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Коды
контролируемой

компетенций

Вопросы /задания

УК-4
1. Культура  речи  как  научная  и  учебная  дисциплина  (определение,
аспекты,  предмет  изучения,  основные  задачи,  место  в  ряду  других
лингвистических дисциплин, типы речевых культур)
2. Соотношение языка и речи
3. Структура и единицы речевого общения
4. Речевая деятельность и речевое поведение
5. Разновидности  речи  по  форме  выражения  мысли,  по  характеру
взаимодействия участников общения, по обобщенному значению и т.д.
6. Русский  язык  –  национальный  язык  (определение,  структура
национального языка)
7. Языковая норма (определение,  основные положения современной
теории нормы)
8. Акцентологические нормы. Особенности русского ударения
9. Орфоэпические нормы русского литературного языка
10. Трудности в определении категории рода имени существительного
11. Особенности  склонения  иноязычных  имен  собственных  (имена,
фамилии, географические названия)
12. Особенности  образования  форм  множественного  числа  имени
существительного и варианты падежных форм.
13. Образование  степеней  сравнения  имени  прилагательного.
Типичные  ошибки  в  употреблении  имен  прилагательных  в  форме
степеней сравнения
14. Образование  кратких  форм  имени  прилагательного.  Типичные
ошибки в употреблении кратких прилагательных
15. Типичные ошибки в употреблении местоимений
16. Особенности склонения числительных
17. Особенности сочетаемости собирательных числительных с другими
словами
18. Образование  причастий.  Ошибки  в  употреблении  причастий  и
причастных оборотов
19. Образование деепричастий. Ошибки в употреблении деепричастий
и деепричастных оборотов
20. Правила согласования главных членов предложения
21. Ошибки в употреблении однородных членов предложения
22. Лексическая сочетаемость, нарушение лексической сочетаемости
23. Синонимы,  антонимы и  паронимы в  речи.  Ошибки,  связанные  с
употреблением синонимов, антонимов и паронимов



24. Использование стилистически окрашенной лексики. Канцеляризмы
25. Мотивированное  и  немотивированное  использование  лексики
ограниченной сферы употребления
26. Научный  стиль  (сфера  функционирования,  подстили,  жанры,
стилевые черты, языковые особенности)
27. Правила оформления библиографии
28. Правила оформления сносок и цитат
29. Композиция научной работы
30. Языковые  и  композиционные  особенности  вторичных  жанров
научного стиля (аннотации, реферата, тезисов и др.)
31. Официально-деловой  стиль  (сфера  функционирования,  подстили,
жанры, стилевые черты, языковые особенности)
32. Речевой этикет в жанрах официально-делового стиля
33. Публицистический  стиль  (сфера  функционирования,  подстили,
жанры, стилевые черты, языковые особенности)
34. Разговорная речь, ее особенности
35. Специфика стиля художественной литературы
36. Подготовка к публичному выступлению
37. Структура ораторской речи
38. Логические основы построения речи
39. Виды аргументов
40. Приемы воздействия на аудиторию
41. Теория и практика дискуссии
42. Речевой этикет
43. Выразительные  средства  языка:  тропы  (метафора,  метонимия,
эпитеты и др.)
44. Выразительные  средства  языка:  стилистические  фигуры
(риторический вопрос, парцелляция, аллюзия и др.)
45. Принцип  кооперации  Г.  Грайса  (максима  качества,  максима
количества и др.)
46. Принцип вежливости Дж. Лича (максима симпатии,  максима
великодушия и др.)

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ;
под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : электронный
//  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/510790  (дата
обращения: 04.04.2023).
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2.  Козырев,  В. А.  Русский язык и  культура  речи.  Современная  языковая  ситуация :
учебник  и практикум для вузов /  В. А. Козырев,  В. Д. Черняк. — 2-е изд.,  испр.  и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07089-7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513010 (дата обращения: 04.04.2023).

3.  Голуб,  И. Б.  Стилистика  русского  языка  и  культура  речи :  учебник  для  вузов /
И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 455 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-00614-8.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510829 (дата обращения: 04.04.2023).

5.1.2. Дополнительная литература
1. Риторика : учебное пособие : [16+] / авт.-сост.  И. Н. Кузнецов. – 9-е изд., стер.  –

Москва  :  Дашков  и  К°,  2022.  –  558  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930  (дата  обращения:  04.04.2023).  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04777-0. – Текст : электронный.

2. Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 9-е изд., стер. –
Москва  :  ФЛИНТА,  2022.  –  161  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264 (дата обращения: 04.04.2023). – ISBN

3.  Русский  язык  и  культура  речи:  изменения  языковой  нормы :  монография /
А. Н. Сицына-Кудрявцева [и др.] ; под общей редакцией А. Н. Сицыной-Кудрявцевой. — 2-е
изд. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  135 с. (Актуальные  монографии). —
ISBN 978-5-534-10993-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495026 (дата обращения: 04.04.2023).

4.   Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е
изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  484 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-07472-7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511649 (дата обращения: 04.04.2023).

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

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемы
й для работы

адрес
1

.
ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронная  библиотека,  обеспечивающая
доступ  высших  и  средних  учебных
заведений,  публичных  библиотек  и
корпоративных  пользователей  к  наиболее
востребованным  материалам  по  всем
отраслям  знаний  от  ведущих  российских
издательств

http://
biblioclub.ru/

2
. 

Научная  электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Крупнейший  российский  информационно-
аналитический  портал  в  области  науки,
технологии,  медицины  и  образования,
содержащий  рефераты  и  полные  тексты
более  34  млн  научных  публикаций  и
патентов

http  ://  
elibrary  .  ru  /   

3
. 

Образовательная
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная  система  для
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к

https://urait.ru/
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учебникам,  учебной  и  методической
литературе по различным дисциплинам.

4
.

База  данных
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических
изданий

https://
dlib.eastview.co
m

5
.

Электронная
библиотека
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем
к 30 журналам, выпускаемых Издательским
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

Свободно  распространяемые  ресурсы  информационно-коммуникационной  сети
«Интернет»:

1. Грамота.ру  -  справочно-информационный  интернет-портал  «Русский  язык»  -
http://www.gramota.ru
2. Национальный  корпус  русского  языка  –  информационно-справочная  система,
содержащая http://www.ruscorpora.ru
3. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной
речи -  http://www.gramma.ru
4. Сайт  Института  русского  языка  имени  В.В.  Виноградова  –  (ИРЯ  РАН)  -
http://www.ruslang.ru
5. Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) -
http://www.ropryal.ru

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов

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

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,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности
поставленных задач).  В результате оформляется индивидуальный отчет.  Подготовленная к
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит
получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому  занятию.  Это  является
необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к  зачету.  При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том
числе отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных
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№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемы
й для работы

адрес
1. ЭБС 

«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств

http://
biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов

http  ://  
elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических
изданий

https://
dlib.eastview.co
m

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://
grebennikon.ru/ 

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет.

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля)  «Русский  язык  и  культура  речи»  предусматривает
использование в учебном процессе  активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий  в  форме   деловых и  ролевых игр,  разбора  конкретных  ситуаций,  в  сочетании  с
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внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития  профессиональных навыков
обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусмотрено
применение электронного обучения.

Учебные часы дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную
работу  посредством электронной информационно-образовательной среды в  синхронном и
асинхронном  режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения  возможностей
компьютерных  технологий  (электронная  почта,  электронный  учебник,  тестирование,
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися  теоретических
знаний  о  современной  научной  картине  мира  с  последующим  применением  в
профессиональной  сфере  и  практических  навыков  (формирование)  по  при  решении
производственно-технологических задач.  

Задачи дисциплины (модуля):
1. Сформировать  представления  о  содержании  современных  физической,

астрономической,  химической  (атомно-молекулярной),  биологической  картин  мира  и
принципах  построения  современной  естественнонаучной  картины  мира,  выражающей
целостность и многообразие природы.

2. Подвести  к  пониманию  исторического  характер  развития  научного  познания  и
диалектической необходимости смены парадигм научного знания и научных картин мира

3. Сформировать  представление  о  глобальном  и  универсальном  эволюционизме  и
синергетике  как  новой  парадигмы  описания  поведения  сложных  систем  самоорганизации
материи; как адекватного языка описания открываемого усложнения природных систем.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  специалитета  соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенци

й (при
наличии)

Код
компетенции

Формулировк
а

компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции
Результаты обучения

Системное и
критическое
мышление

УК-1 Способен
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий

УК-1.1 Находит и 
критически оценивает 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи.

УК-1.2 Предлагает 
различные варианты 
решения задачи, 
оценивая их последствия 
на основе синтеза и 
критического анализа 
информации.

УК-1.3 Выбирает 
оптимальный вариант 
решения задачи, 
аргументируя свой 

Знать:
– о  диалектическом

единстве  двух  научных
культур:  естественнонаучной
и гуманитарной;

– об  историко-
диалектической
необходимости  научных
революций,  научных
парадигм  и  причинах
возникновения псевдонаук;

– содержание  современных
научных  картин  мира  и
основания  современной
естественнонаучной  картины
мира  как  целостного  взгляда
на материальный мир;

– уровни  организации  и
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выбор. строения  материи,
универсальные  методы  и
концепции  современного
естествознания;

– естественнонаучные
аспекты  технологий,
энергетики и экологии;

– об  этике  научных
исследований;

– принципы  глобального  и
универсального
эволюционизма;

– о  синергетике  как
новейшем  достижении
естествознания  в  познании
поведения  сложнейших
самоорганизующихся  систем
природы.
Уметь:

– обосновывать  свою
мировоззренческую  позицию
с  опорой  на  современные
естественнонаучные
концепции;

– применять
концептуальные
естественнонаучные  знания
при  решении  учебных  и
профессиональных задач;

– обоснованно  толковать
научные и житейские знания;

– отличать  псевдонаучное,
квазинаучное,
мифотворчество,  магию,
астрологию, т.е.  мистицизм в
массовой  современной
культуре  от  научной
культуры, идеалов научности;

– противопоставить
скептическому  и
догматическому  отношение
массового  сознания  к
научному  познанию  мира
идеалы научно-рационального
отношения  к  познанию
действительности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
1 2

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками

48 48

Лекционные занятия 24 24
из них: в форме практической подготовки ---- ----

Практические занятия 24 24
из них: в форме практической подготовки ---- ----

Лабораторные занятия ---- ----
из них: в форме практической подготовки ---- ----

Консультации ---- ----
из них: в форме практической подготовки ---- ----

Самостоятельная работа обучающихся 15 15
Контроль промежуточной аттестации 9 9
Форма промежуточной аттестации зачет зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очная форма обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки
Модуль 1 (Семестр 2)

Раздел  1.
Естественно-научная
картина  мира  и
мегамиры

32 8 24 12 ---- 12 ---- ---
-

---- ---- ----

Тема  1.1.  Природа  и
естествознание

8 2 6 4 ---- 2 ---- ---
-

---- ---- ----

Тема 1.2.  Современная
естественно-научная
картина мира

16 4 12 4 ---- 8 ---- ---
-

---- ---- ----

Тема  1.3.  Мегамиры и
планетарный  уровень
организации материи

8 2 6 4 ---- 2 ---- ---
-

---- ---- ----

Раздел  2.  Уровни
организации материи.
Моделирование
сложных систем 

31 7 24 12 ---- 12 ---- ---
-

---- ---- ----

Тема  2.1.
Биологический

21 3 12 6 ---- 6 ---- ---
-

---- ---- ----
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с педагогическими
работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

уровень  организации
материи
Тема  2.2.  Высшие
уровни  организации
материи

2 2 4 4 ---- 4 ---- ---
-

---- ---- ----

Тема  2.3.
Моделирование  в
сложных системах

10 2 4 2 ---- 2 ---- ---
-

---- ---- ----

Контроль
промежуточной
аттестации (час)

9 ---- ---- ---
-

---- ---- ---
-

---- ---- ----

Форма промежуточной 
аттестации (указать) зачет

Общий объем, часов 72 15 48 24 ---- 24 ---- ---- ---- ---- ----

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И МЕГАМИРЫ

Тема 1.1. Природа и естествознание
Введение в естествознание: Материя и ее виды – вещество, поле и вакуум. Структурные

уровни организации материи. Микро-, макро-и мегамиры. Движение материи. Пространство и
время. Определения понятий «концепция» и «естествознание».

История  естествознания:  Естествознание  в  Древнем  мире:  Шумерская  цивилизация,
Вавилон, Египет,  Греция, Рим, Китай, Индия; в Средние века – Арабский Восток, Европа; в
Новое время – эпоха Возрождения. Научная революция XVII – XVIII веков. Естествознание в
России. Естествознание в XIX веке. Научно-техническая революция XX века.

Система естественных наук: Наука. Научный метод. Факты. Гипотезы. Эксперименты.
Модели.  Теории.  Принципы  законы  и  категории.  «Бритва  Оккама».  Корпускулярная  и
континуальная концепция описания природы. Динамические и статистические закономерности
в природе. Развитие науки. Научные революции. Система естественных наук.

Тема 1.2. Современная естественно-научная картина мира
Основные концепции физической картины мира:
1.  Механика.  Пространство,  время.  Принципы  относительности.  Законы  сохранения

энергии, импульса и момента импульса. Законы Ньютона. Гравитационное взаимодействие.
2.  Электромагнетизм.  Закон  сохранения  электрического  заряда.  Электрические  и

магнитные поля. Сила Лоренца. Уравнения Максвелла. Электромагнитное взаимодействие.
3.  Колебания и волны. Свободные,  затухающие колебания,  резонанс.  Волны упругие.

Шкала электромагнитных волн. Оптика.
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4.  Атомная  физика.  Квантовая  механика.  Состояние.  Принцип  неопределенности,
волновая  функция,  принцип  суперпозиции,  принцип  дополнительности.  Уравнения
Шредингера. Многоэлектронный атом.

5.  Ядерная  физика.  Состав  и  характеристики  ядра.  Виды  радиоактивности,  ядерные
реакции деления и синтеза. Цепные ядерные реакции.

6.  Физика  элементарных  частиц.  Классификация  элементарных  частиц.  Кварки  и
лептоны.  Взаимодействие.  Близкодействие.  Кванты  сильного,  электромагнитного,  слабого  и
гравитационного полей.

7. Термодинамика и статистическая физика. Законы термодинамики. Закон сохранения
энергии  в  макроскопических  процессах.  Принцип  возрастания  энтропии.  Статистические
распределения Максвелла и Больцмана. Газы, жидкости и твердые тела. Принципы симметрии.

Основные концепции химии: Система химических наук. Химические связи, системы и
процессы. Реакционная способность веществ. Энергетика химических реакций.

Тема 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи
Вселенная:  Космология  –  наука  о  Вселенной  в  целом.  Принцип  Коперника  и

космологический  принцип.  Характеристики  Вселенной.  Возникновение  Вселенной  и  ее
эволюция.

Галактика:  Характеристика  Галактики  как  звездного  скопления  и  её  эволюция.
Классификация звезд. Солнце, его характеристики и эволюция.

Солнечная  система:  Планеты,  астероиды,  кометы  и  их  характеристики.  Земля,  её
характеристики, строение и эволюция. Солнечно-земные связи.

Геосферные оболочки Земли: Литосфера как абиотическая основа жизни. Экологические
функции  литосферы:  ресурсная,  геодинамическая,  геофизико-геохимическая.  Гидросфера.
Атмосфера. Магнитосфера. Климат Земли и его эволюция. Географическая оболочка Земли.

Основные  концепции  геологии:  Система  геологических  наук.  Глобальная  тектоника.
Геохронологическая шкала. Тенденции развития естественных наук и естествознания в целом.
Дифференциация. Интеграция. Взаимопроникновение идей и методов различных наук.

Задания к практическим занятиям раздела 1

Тема № 1.1. «Природа и естествознание»   (2 часа практических занятий)  

Практическое занятие № 1 (2 часа):
Тема практического занятия: История естествознания
Форма практического задания: Семинарское занятие
Примеры  вопросов  для  обсуждения  на  семинаре:  история  развития  естествознания  в

древнем  мире;  История  развития  естествознания  в  древней  Америке;  История  развития
естествознания на Древнем Востоке; История развития естествознания в средневековой Европе
и научные революции; НТР в США; НТР в СССР; НТР в Европе и Азии; История математики,
астрономии, физики, химии; История биологии, экологии, генетики; 

Тема  №  1.2  «Современная  естественно-научная  картина  мира»  (8  часов
практических занятий)

Практическое занятие № 2-3 (4 часа):
Тема  практического  занятия: Познание:  чувства,  интуиция  и  разум  (рациональное

мышление), эксперимент (измерения и расчеты)
Форма практического задания: лабораторно-практическое занятие
Задания:
− Сравнение  результатов  визуальных  наблюдений  и  результатов  измерений  (на

примерах оптических иллюзий).
− Сравнение результатов интуитивных выводов и расчетов (на примерах расчетных

задач.
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Практическое занятие № 4-5 (4 часа):
Тема  практического  занятия: Естественнонаучные  методы  познания:  эксперимент,

измерения и расчеты, интерполяция и экстраполяция
Форма практического задания: лабораторно-практическое занятие
Задания:
− Измерить линейные размеры исследуемых образцов.
− Выразить соотношения между единицами измерениями различных величин.
− Определить динамику размножения одноклеточного организма по первоначально

заданным условиям.

Тема  №  1.3.  Мегамиры  и  планетарный  уровень  организации  материи  (2  часа
практических занятий)

Практическое занятие № 6 (2 часа):
Тема  практического  занятия: Законы  движения  планет.  Гравитационное

взаимодействие
Форма практического задания: лабораторно-практическое занятие
Задания:
− Определить  массу  Земли  по  известному  ускорению  свободного  падения  на

поверхности Земли.
− Ознакомление  с  принципом  определения  масс  звезд  («взвешивания»  звезд)  на

примере двойных звезд (вычисление суммы масс двойной звезды -Кентавра).
− Ознакомление  со  способами  расчета  космических  скоростей  (расчет  скорости

движения Земли вокруг Солнца, расчет 1, 2 и 3 космических скоростей Земли.

Рубежный контроль к разделу 1
Форма рубежного контроля – защита реферата
Темы рефератов:

1. История астрономии.
2. История физики.
3. История химии.
4. Алхимия и астрология – псевдонауки.
5. История биологии.
6. История генетики.
7. История экологии.
8. История геологии.
9. История математики.
10. История естествознания: древняя Греция.
11. История естествознания: наука в эпоху Возрождения.
12. История естествознания: научная революция XVII–XVIII веков.
13. История естествознания в России.
14. История естествознания: наука в XIX веке.
15. История естествознания: научно-техническая революция XX века.
16. Естествознание как единая наука о природе.
17. Закономерности  развития  естествознания:  основные  исторические  стадии

познания природы.
18. Периодичность  в  развитии  естествознания;  основные  естественно-научные

революции и их характер.
19. Универсальные идеи естествознания.
20. Концепция виртуальной реальности и научное познание.
21. Глобальные  проблемы  человечества:  деградация,  загрязнение,  чистая  вода,

продовольствие, рост населения Земли, изменение климата.
22. Сравнение роли науки и искусства в культурном развитии человечества.
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23. Основные этапы научно-технической революции.
24. Взаимосвязь природных процессов и революционных
25. изменений в науке.
26. Порядок и беспорядок в природе, энтропия, хаос.
27. Организация биосферы и космическая тенденция к хаосу.
28. Модель горячей Вселенной Г. А. Гамова.
29. Открытые и диссипативные системы в природе и обществе.
30. Уровни организации неживой природы.
31. Строение материи на биологическом и социальном уровнях.
32. Основные подходы и история взглядов на микро-, макро- и мегамиры.
33. Современные взгляды на эволюцию материи. Необратимость эволюции материи.
34. Живое и неживое. Основные отличия живой материи от неживой природы.
35. Проблема поиска внеземных цивилизаций (проблема Сети).
36. История взглядов на пространство и время.
37. Парадокс времени. Необратимость времени – стрела времени.
38. Гравитация и пространство-время. Общая теория относительности.
39. Дискретность и континуальность в неживой и живой природе.
40. Причинно-следственные связи в природе и обществе.
41. Концепция детерминизма.
42. Экспериментальные научные методы.
43. Теоретические научные методы.
44. Факты и артефакты в науке.
45. Сравнение гипотезы и теории.
46. Эксперименты, «мысленный эксперимент», машинный эксперимент.
47. Модели математические. Примеры.
48. Модели физические. Примеры.
49. Понятия. Категории. Принципы. Законы. Примеры.
50. Корпускулярная и волновая концепция описания природы. Примеры.
51. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. Примеры.
52. Динамические закономерности в природе. Примеры.
53. Статистические закономерности в природе. Примеры.
54. Корреляционные зависимости в природе. Примеры.
55. Научные революции как смена парадигм.
56. Научный метод в гуманитарных науках.
57. Научный метод в общественных науках.
58. Основные положения классической механики Ньютона.
59. Основные положения теории электромагнетизма Максвелла.
60. Упругие и электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн.
61. Основные положения специальной теории относительности Эйнштейна.
62. Основные положения общей теории относительности Эйнштейна.
63. Основные положения квантовой механики.
64. Классификация элементарных частиц.
65. Основные положения неравновесной термодинамики.
66. Теория флуктуаций в статистической физике.
67. Лазеры. Энергетическая схема и устройство трехуровневого лазера на рубине.
68. Виды радиоактивности и радиоактивные семейства урана, тория.
69. Цепные ядерные реакции деления ядра урана.
70. Термоядерные реакции синтеза изотопов водорода.
71. Дозиметрия. Дозы облучения. Доза поглощения. Эквивалентная доза.
72. Классификация элементарных частиц.
73. Кварки и их характеристики.
74. Лептоны и их характеристики.
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75. Сильное взаимодействие. Глюоны.
76. Электромагнитное взаимодействие. Гамма-кванты.
77. Слабое взаимодействие. Векторные бозоны.
78. Гравитационное взаимодействие, гравитационные волны.
79. Пространственно-временные  симметрии.  Теорема  Нётер:  связь  законов

сохранения со свойствами пространства и времени.
80. Зеркальная  симметрия  (Р).  Зарядовая  симметрия  (С).  Симметрия  относительно

обращения времени (Т). Теорема СРТ.
81. Калибровочная симметрия. Закон сохранения электрического заряда.
82. Семь классов симметрии кристаллов: кубическая, тетрагональная, ром би чес кая,

гексагональная, моноклинная, тригональная, триклинная.
83. Операции  симметрии:  поворот,  отражение,  инверсии,  инверсионные  повороты.

Предельные группы симметрии: шар, конус.
84. Пространственные группы симметрии. Трансляции.
85. Винтовые оси.
86. Симметрии  слоев  и  цепей.  Объекты  со  спиральной  и  винтовой  симметрией.

Молекула ДНК. Биологические кристаллы.
87. Жидкие кристаллы: нематики, смектики, холестерики.
88. Киральная (хиральная) симметрия молекул.
89. Обобщенные  симметрии:  антисимметрии,  цветные  симметрии,  симметрия

подобия.
90. Гравюры Эшера.
91. Спонтанное  нарушение  симметрии.  Объекты  с  осями  5-го  и  7-го  порядка.

Морские звезды.
92. Связь  красоты  и  симметрии  в  живой  и  неживой  природе.  Приближенная

симметрия человеческого тела.
93. Неорганическая химия.
94. Органическая химия. Фуллерены.
95. Физическая химия.
96. Аналитическая химия. Качественный и количественный анализ.
97. Химия высокомолекулярных соединений. Полимеры.
98. Важнейшие классы неорганических соединений.
99. Важнейшие классы органических соединений.
100. Учение о катализе. Катализаторы и ингибиторы.
101. Биохимия и биоорганическая химия.
102. Геохимия и космохимия.
103. Химия высоких энергий: радиационная химия. Лазерная химия.

РАЗДЕЛ  2.  УРОВНИ  ОРГАНИЗАЦИИ  МАТЕРИИ.  МОДЕЛИРОВАНИЕ
СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

Тема 2.1. Биологический уровень организации материи
Основные  концепции  биологии:  Система  биологических  наук.  Генетика.  Генная

инженерия. Геном человека

Биосфера  Земли:  Возникновение  жизни.  Структура  биосферы.  Принцип  эволюции,
воспроизводства и развития живых систем. Особенности биологического уровня организации
материи.  Генетика  и  эволюция.  Единый  генетический  код  живого  вещества.  Многообразие
живых организмов (биоразнообразие) – основа организации и устойчивости биосферы. Учение
Вернадского о биосфере.

11



Человечество:  Человечество.  Расы.  Народы.  Антропология.  Этносы.  Этногенез  и
биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза.

Человек:  Человек:  физиология,  здоровье,  работоспособность,  творчество.  Интеллект,
эмоции, воля. Человек как целеустремленная система

Тема 2.2. Высшие уровни организации материи
Ноосфера – сфера разума и техносфера:
Цивилизация. Информационное общество. Биоэтика. Человек, биосфера и космические

циклы. Техносфера и её эволюция. Определение технологии. Вещественные, энергетические и
информационные технологии. Технологическое общество. Проблема искусственного разума и
его носителей.

Самоорганизация:  Самоорганизация  в  неживой  и  живой  природе.  Примеры.
Синергетика.  Энтропия  и  информация.  Открытые  и  диссипативные  системы.  Порядок  и
беспорядок  в  природе.  Детерминированный и квантовый хаос.  Шумы. Фракталы.  Элементы
теории игр и теории катастроф.

Естественная и гуманитарная культура: Определение культуры. Две культуры: позиция
Ч. Сноу  и  Е.  Фейнберга.  Наука,  искусство,  игра  –  способы  познания  мира.  Принцип
универсального эволюционизма. Картина мира. Путь к единой культуре.

Тема 2.3. Моделирование в сложных системах
Метод  математического  моделирования:  Математическое  моделирование.  Физическое

моделирование.  Элементы  теории  размерностей  и  теории  подобия.  Моделирование  в
химической  технологии.  Математическое  моделирование  в  биологии  и  биофизике.
Моделирование в социальных системах. Моделирование в экономических системах.

Эволюционная  экономика:  Основные  положения  классической  экономики.
Синергетическая экономика. Эволюционная экономика.

Задания к практическим занятиям раздела 2

Тема № 2.1. Биологический уровень организации материи (6 часов практических
занятий)

Практическое занятие № 7 (2 часа):
Тема практического занятия: Система биологических наук
Форма практического задания: Семинарское занятие
Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в  каждом вопросе рассматривать

только объекты,  методы изучения и достижения каждой науки):  Науки о человеке;  Науки о
животных; Науки о растениях; науки о простейших организмах.

Практическое занятие № 8 (2 часа):
Тема практического занятия: Биосфера и её эволюция
Форма практического задания: Семинарское занятие
Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в  каждом вопросе рассматривать

только  характеристики  объекта  и  пример):  Гипотезы  о  возникновении  жизни  на  Земле;
Генетический код живых организмов; Учение о биосфере Земли; Клетки.

Практическое занятие № 9 (2 часа):
Тема практического занятия: Человек и его характеристики
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Форма практического задания: Семинарское занятие
Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в  каждом вопросе рассматривать

количественные характеристики объекта и его функционирование): Системы органов человека;
Элемент человеческого сознания; Информационные и энергетические характеристики человека;
Гениальность и интуиция; Физические характеристики человека.

Тема № 2.2. Высшие уровни организации материи (4 часа практических занятий)

Практическое занятие № 10 (2 часа):
Тема практического занятия: Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы
Форма практического задания: Семинарское занятие
Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в  каждом вопросе рассматривать

количественные характеристики явления и его применение):  Энтропия и информация; Ячейки
Бенара и реакция Белоусова-Жаботинского; Шум; Хаос.

Практическое занятие № 11 (2 часа):
Тема практического занятия: Глобальные проблемы человечества
Форма практического задания: Семинарское занятие
Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в  каждом вопросе рассматривать

количественные  характеристики  проблемы и оценить  степень  влияния  данной  проблемы на
развитие  человечества):  Ресурсные  проблемы;  Проблемы  в  демографии;  Экологические
проблемы; Политические проблемы.

Тема № 2.3. Моделирование в сложных системах (2 часа практических занятий)

Практическое занятие № 12 (2 часа):
Тема практического занятия: Модели в естествознании
Форма практического задания: Семинарское занятие
Примеры вопросов для обсуждения на семинаре: Методы моделирования; Модели в

химии  биологии,  экологии;  Модели  в  геологии,  метеорологии;  Модели  в  экономике,
социологии, демографии; Модель Пригожина-Лефевра-Николиса и Белоусова-Жаботинского.

Рубежный контроль к разделу 2
Форма рубежного контроля – защита реферата
Темы рефератов:

1. Ботаника.
2. Зоология.
3. Микробиология.
4. Микология.
5. Генетика, генетика человека.
6. Палеонтология.
7. Цитология.
8. Молекулярная биология.
9. Экология.
10. Этология.
11. Стратиграфия.
12. Тектоника.
13. Минералогия.
14. Геммология.
15. Петрография (петрология).
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16. Литография.
17. Геохимия.
18. Учение о полезных ископаемых.
19. Геофизика.
20. Геохронология, эоны и эры, таблица.
21. Метеорология и её разделы.
22. Атмосферное электричество, гроза, молния.
23. Погода и климат. Метеорологические элементы.
24. Циркуляция атмосферы, пассаты, циклоны, антициклоны.
25. Классификация облаков.
26. Синоптические карты (карты погоды).
27. Метеорологические спутники.
28. Климатология. Типы климата. Общая характеристика.
29. Эволюция климата Земли. Ледниковые периоды.
30. Климат Пермского края.
31. Вселенная, её характеристики, происхождение и эволюция.
32. Галактики, их характеристики, строение и классификация. Наша Галактика.
33. Звезды. Классификация звезд. Диаграмма Герцшпрунга – Ресселя.
34. Сверхновые звезды.
35. Белые карлики.
36. Нейтронные звезды. Пульсары.
37. Черные дыры.
38. Квазары.
39. Солнечная система, её состав и происхождение.
40. Астероиды, кометы, метеориты, космические лучи. Межзвездная среда.
41. Магнитосфера.  Магнитное поле Земли и его характеристики.  Магнитные бури.

Радиационные пояса Земли.
42. Атмосфера, общая характеристика.
43. Гидросфера, образование, состав, динамика.
44. Земная кора. Движения в земной коре, новая глобальная тектоника.
45. Земные электрические токи.
46. Верхняя и нижняя мантия Земли.
47. Внешнее и внутреннее ядро Земли.
48. Географическая  оболочка  Земли,  суша,  горы,  пустыни,  саванны  и  редколесье,

леса, сельскохозяйственные угодья.
49. Землетрясения,  цунами,  предсказания,  примеры.  Шкала  Рихтера  для

землетрясений.
50. Извержения вулканов, подводные вулканы.
51. Гипотезы о возникновении жизни на Земле.
52. Биохимическая основа углеродной жизни на Земле.
53. Аминокислоты, сахара, белки, липиды. Фотосинтез углеводов.
54. Молекулы ДНК и РНК, их строение и функция.
55. Гены, хромосомы. Единый генетический код живого вещества.
56. Программа расшифровки генома человека, растений и микробов.
57. Учение Вернадского о биосфере Земли.
58. Биоэтика. Проблема биоразнообразия. Количество биологических видов.
59. Строение эукариотных и прокариотных клеток.
60. Влияние ионизирующих излучений на организмы.
61. Этнос, его свойства и происхождение. Антропогенные ландшафты.
62. Пассионарность  как  энергия  и  как  характеристика  поведения  в  этногенезе.

Природа пассионарности.
63. Классификация особей, пассионарии, гармонические, субпассионарии.
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64. Кривая этногенеза в координатах пассионарное напряжение – время. Фазы этноса.
65. Этногенез Российского суперэтноса.
66. Этногенез Западной христианской цивилизации.
67. Этногенез Леванта (исламский суперэтнос).
68. Этногенез Китайского суперэтноса.
69. Этногенез Индийского суперэтноса.
70. Этногенез  и  культура.  Этнические  системы.  Интерференция  этнических  полей.

Буддизм, ислам и христианство.
71. Возникновение  человека  как  вида.  Антропология,  морфология  человека

(закономерности изменчивости организма).
72. Расоведение: классификация человеческих рас, численность, распространение.
73. Анатомия и физиология человека (основные системы).
74. Здоровье  человека,  здоровый  образ  жизни.  Работоспособность,  качество  и

количество жизни.
75. Интеллект, эмоции, воля, сознание, психика, природа гениальности.
76. Теория психоанализа Фрейда.
77. Теория условных рефлексов Павлова.
78. Информационные характеристики человека (объем и скорость перерабатываемой

информации органами чувств в битах, емкость памяти).
79. Физические  и  энергетические  характеристики  мужчин  и  женщин  (таблица

мировых рекордов).
80. Магнитное  и  электрическое  поля  биологических  организмов  и  человека.

Биопотенциалы клеток и органов.
81. История технологии с древнейших времен до настоящего времени.
82. Определение  технологии.  Требования  к  технологии.  Структура  технологии:

технологический процесс, технологическая документация.
83. Классификация  технологий:  вещественные,  энергетические,  информационные

технологии; исходное сырье и конечные продукты.
84. Физические  технологии,  их  классификация  по  использованным  частицам

(электронные, фотонные, ядерные …).
85. Химические технологии.
86. Биологические технологии: генетические, микробиологические и др.
87. Геологические технологии (разведка, добыча полезных ископаемых).
88. Информационные  технологии.  Экспертные  системы,  искусственный  интеллект,

технологии управления.
89. Нанотехнологии.
90. Энергетические технологии производства, передачи и распределения энергии.
91. Конвективные  ячейки  Бенара.  Колебательная  химическая  реакция  Белоусова-

Жаботинского.
92. Теория самоорганизованной критичности.
93. Диссипативная  система  с  хаосом:  система  Лоренца.  Странный  аттрактор,

бифуркации.
94. тика. Открытые системы, диссипативные структуры.
95. Фракталы. Канторово множество, кривая Коха, «ковер Серпинского», «канторов

сыр». Фрактальные дробные размерности.
96. Турбулентность: слабая, сильная, развитая. Примеры турбулентности.
97. Шумы, спектры шумов, белый шум, фликкер-шум (розовый шум),  коричневый

шум, черный шум.
98. Хаос в природе. Хаос динамический.
99. Управление хаосом в социальных системах.
100. Самоорганизация  на  планетах.  Оценка  общего  количества  информации,

накопленной биосферой и произведенной человечеством, в битах.
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очная форма обучения

Раздел, тема
Кол-во
часов

Вид самостоятельной работы

Модуль 1 (семестр 2)
Раздел 1. 
Естественно-научная
картина мира и 
мегамиры

8

Тема 1.1. Природа и 
естествознание

2 Самостоятельное изучение материала по теме «Природа и
естествознание».  Подготовка доклада по выбранной теме
«История естествознания»

Тема 1.2. Современная
естественно-научная 
картина мира

1 Самостоятельное  изучение  теоретического  материала по
теме «Современная естественно-научная картина мира»

1,5 Самостоятельное  изучение  теоретического  материала
лабораторно-практического  занятия  по  теме  «Познание:
чувства,  интуиция  и  разум  (рациональное  мышление),
эксперимент  (измерения  и  расчеты)».  Подготовка  для
заполнения бланка-отчета по лабораторно-практическому
занятию

1,5 Самостоятельное  изучение  теоретического  материала
лабораторно-практического  занятия  по  теме
«Естественнонаучные  методы  познания:  эксперимент,
измерения  и  расчеты,  интерполяция  и  экстраполяция».
Подготовка  для  заполнения  бланка-отчета  по
лабораторно-практическому занятию

Тема 1.3. Мегамиры и 
планетарный уровень 
организации материи

2 Самостоятельное  изучение  теоретического  материала
лабораторно-практического  занятия  по  теме  «Законы
движения  планет.  Гравитационное  взаимодействие».
Подготовка  для  заполнения  бланка-отчета  по
лабораторно-практическому занятию

Раздел 2. Уровни 
организации 
материи. 
Моделирование 
сложных систем 

7

Тема 2.1. 
Биологический 
уровень организации 
материи

1 Подготовка  доклада  по  выбранной  теме  «Система
биологических наук»

1 Подготовка доклада по выбранной теме «Биосфера и её
эволюция»

1 Подготовка доклада по выбранной теме «Человек и его
характеристики»

Тема 2.2. Высшие 
уровни организации 
материи

1 Подготовка  доклада  по  выбранной  теме
«Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы»

1 Подготовка  доклада  по  выбранной  теме  «Глобальные
проблемы человечества»

Тема 2.3. 
Моделирование в 

2 Подготовка  доклада  по  выбранной  теме  «Модели  в
естествознании»
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Раздел, тема
Кол-во
часов

Вид самостоятельной работы

сложных системах
Общий объем по 
модулю/семестру, 
часов

15

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

15

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к дисциплине

ТЕМА № 1 «ПРИРОДА И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»

Вопросы для самостоятельной работы
1. Существуют ли самоорганизованные полевые (например, световые) формы материи

(монады Лейбница)?
2. Сравнить теорию дальнодействия и теорию близкодействия.
3. Сравнить основные положения классического и неклассического естествознания.
4. Когда и как закончится научно-техническая революция?
5. Проанализировать развитие естествознания с энергетической точки зрения.
6. Проанализировать развитие естествознания с информационной точки зрения.
7. Свет – это волна или поток частиц?
8.  Перечислить  основные  естественно-научные  идеи,  действующие  во  всем

естествознании, и проверить их на непротиворечивость и полноту.
9.  Почему  при  зеркальном  отражении  человека  в  зеркале  левая  и  правая  сторона

меняются местами, а верх и низ нет?
10. Опишите структуру материи.
11. Какова общая классификация наук по объектам изучения?
12.  Перечислить  научные  методы  и  кратко  поясните  каждый.  Существует  ли

универсальный метод?
13. Охарактеризовать понятие измерения величин.
14. Перечислить основные единицы международной системы единиц (СИ).
15. В чем состоит цель современной научной программы?
16. Дать характеристику основных элементов теории симметрии.

Перечень тем докладов
История естествознания:

№
п/п

Тема
(в каждой теме рассматривать только

историю естествознания и его
наивысшие достижения без

государственного устройства и прочих
подробностей)

№
п/п

Тема
(в каждой теме рассматривать только

историю естествознания и его
наивысшие достижения без

государственного устройства и прочих
подробностей)

1 2 3 4
1. История естествознания у 

древних шумеров
18. Естествознание в XIX веке

2. История естествознания в Вавилоне 19. Научно-техническая революция в XX
веке

3. История  естествознания  в  Древнем
Египте

20. Научно-техническая  революция  в
США

4. История  естествознания  в  Древнем 21. Научно-техническая  революция  в
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№
п/п

Тема
(в каждой теме рассматривать только

историю естествознания и его
наивысшие достижения без

государственного устройства и прочих
подробностей)

№
п/п

Тема
(в каждой теме рассматривать только

историю естествознания и его
наивысшие достижения без

государственного устройства и прочих
подробностей)

1 2 3 4
Китае СССР

5. История  естествознания  в  Древней
Индии

22. Научно-техническая  революция  в
Европе

6. История  естествознания  в  Древней
Греции

23. Научно-техническая  революция  в
Японии

7. История  естествознания  в  Древнем
Риме

24. Научно-техническая  революция  в
современном Китае

8. История  естествознания  древних
цивилизаций Америки: инки

25. История астрономии

9. История  естествознания  древних
цивилизаций Америки: ацтеки

26. История физики

10. История  естествознания  древних
цивилизаций Америки: майя

27. История химии

11. История естествознания на Арабском
Востоке

28. История психологии

12. История  естествознания  в  Средней
Азии

29. История биологии

13. История  естествознания  в  Средние
века в Европе

30. История генетики

14. Естествознание  в  эпоху
промышленной революции в Европе

31. История экологии

15. Естествознание в России 32. История геологии
16. Научная революция в Европе в XVII

веке
33. История математики

17. Научная революция в Европе в XVIII
веке

34. История географии

ТЕМА № 2 «СОВРЕМЕННАЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА»

Вопросы для самостоятельной работы
1. Сформулировать законы Ньютона.
2. Пояснить основные идеи теории тяготения Эйнштейна.
3. Пояснить основные положения электромагнетизма (уравнения Максвелла).
4. Нарисовать в логарифмическом масштабе шкалу электро-магнитных волн.
5. Записать уравнения Шредингера для волновой функции.
6. Какие элементарные частицы входят в состав ядра атома?
7. Записать термоядерную реакцию для изотопов водорода.
8. Сформулировать три закона термодинамики.
9. Почему невозможна тепловая смерть Вселенной?
10. Назвать пять наиболее важных открытий в физике.
11. Предложить способ консервации электромагнитной энергии.
12. Сравнить кинетическую энергию вращения Земли и её электростатическую энергию 

как энергию заряженного тела.
13. Возможно ли путем химических реакций получать искусственные алмазы и золото?
14. Существует ли предел сложности при образовании химических молекул?
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15. Что ограничивает образование новых химических элементов в таблице Д. И. 
Менделеева?

16. Что называют измерением? 
17. Как называется наука об измерениях? 
18. В чем заключаются различия между прямыми и косвенными измерениями? 
19. Что понимают под измерительным прибором? 
20. Что называют погрешностью измерения? 
21. Как вычисляют абсолютную и относительную погрешность измерений? 
22. Что понимают под интерполированием и экстраполяцией?

ТЕМА № 3 «МЕГАМИРЫ И ПЛАНЕТАРНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ»

Вопросы для самостоятельной работы
1. Каковы основные стадии образования Вселенной?
2. Рассмотреть процесс образования и эволюции звезд различной массы.
3. Описать возникновение Солнечной системы.
4. Каковы стадии образования Земли?
5. Рассмотреть движение материков в суперконтинентальном цикле.
6. Наша Вселенная единственная?
7. Что произойдет, если красное смещение спектральных линий далеких галактик 

превратится в синее смещение?
8. Каково современное состояние проблемы поиска внеземных цивилизаций? (проблема 

СЕТИ).
9. Сколько звезд класса Солнца находится в Галактике?
10. Где в Галактике находится ближайшая звезда такого же возраста, как Солнце?
11. Определите гравитационный радиус для Солнца.
12. Можно ли использовать реактивное движение для путешествия к центру Земли?
13. Оцените последствия падения на Землю астероида размером 10 км.
14. Найдите и постройте кривую чисел Вольфа с 2000 по 2007 годы и далее 

экстраполируйте ее до 2020 года, отметьте годы активного Солнца, дайте прогноз по 
Чижевскому.

15. На каком этапе суперконтинентального цикла мы находимся в настоящее время?
16. Возможно ли освоение гидросферы – морей и океанов – для жизни там человека?
17. Какие литосферные плиты наиболее пригодны для строительства глубоких 

подземных поселений, обогреваемых теплом Земли при уменьшении солнечного излучения до 
1 % от настоящего.

18. Вычислите, сколько времени может продолжаться антропогеновый период, исходя из
средней продолжительности предыдущих периодов.

19. Нефть образовалась из неорганических веществ путем эволюции или из 
органических веществ путем их разложения?

20. В каких геологических породах и каким образом образовались алмазы?

ТЕМА № 4 «БИОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ»

Вопросы для самостоятельной работы
1. Перечислить основные физиологические системы человека.
2. Рассмотреть основные положения учения Вернадского о биосфере.
3. Охарактеризовать основные этапы биологической эволюции.
4.  Может  ли  употребление  генно-модифицированных  продуктов  изменить  генотип

человека?
5.  Возможно  ли  создать  универсальную  полностью  синтетическую  пищу,  способную

заменить естественную еду?
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6.  Возможно  ли  создать  методами  генной  инженерии  новые  организмы,  не
встречающиеся в природе? Оцените риски их появления для биосферы.

7. Что означало бы обнаружение организма с другим генетическим кодом?
8.  Возможно  ли  создание  нового  вида  человека  путем  изменения  его  генетической

программы?
9. Какой вид, по вашему мнению, может стать ведущим в биосфере при исчезновении

Homo sapiens?
10.  В  какой  фазе,  в  каком  фазовом  переходе  находится  современный  российский

суперэтнос?
11.  Оцените  наибольшую  угрозу  российскому  суперэтносу  со  стороны  соседних

суперэтносов.
12. Геополитические шансы какого суперэтноса стать ведущим этносом на Земле в XXI

веке наибольшие?
13. Кому выгодно, чтобы вы приобрели вредные привычки и зависимость от некоторых

веществ?  Иными словами,  кто  делает  бизнес  на  Вашем  здоровье?  Какова  главная  причина
смертности в России и в США?

14. Какие системы человека, по вашему мнению, следовало бы исключить, улучшить или
создать вновь? Рассмотрите проблему личного бессмертия.

15.  Приведите  примеры  людей,  обладающих  ярко  выраженными  интеллектом,
эмоциями, или волей.
Перечень тем докладов

Система биологических наук

№
п/
п

Тема
(в каждой теме рассматривать только

объекты, методы изучения и
достижения каждой науки)

№
п/п

Тема
(в каждой теме рассматривать только

объекты, методы изучения и достижения
каждой науки)

1 2 3 4
1. Ботаника 18. Биогеоценология
2. Зоология 19. Физиология растений
3. Анатомия человека 20. Этология
4. Физиология человека 21. Эмбриология, биология развития
5. Микробиология 22. Биометрия
6. Лихенология 23. Математическая биология
7. Микология 24. Радиобиология
8. Палеонтология 25. Космическая биология
9. Морфология 26. Социобиология
10. Цитология 27. Эволюционное учение
11. Гистология 28. Вирусология
12. Биохимия 29. Генетика
13. Биофизика 30. Генная инженерия
14. Молекулярная биология 31. Генетика человека
15. Экология 32. Значение  биологии  для  сельского

хозяйства
16. Гидробиология 33. Значение  биологии  для  лесного

хозяйства
17. Биогеография 34. Значение биологии для медицины

Биосфера и её эволюция
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№
п/п

Тема
(в каждой теме указать

характеристики объекта и
рассмотреть пример)

№
п/п

Тема
(в каждой теме указать характеристики

объекта и рассмотреть пример)

1 2 3 4
1. Гипотезы о возникновении жизни

на Земле
17. Биосистемы

2. Биохимическая основа углеродной
жизни на Земле

18. Экосистема (биогеоценоз)

3. Предбиологическая  стадия
эволюции. Гипотеза Кернса-Смита
о кристаллах глины

19. Биоценоз

4. Фотосинтез углеводов 20. Трофические уровни и цепи
5. Аминокислоты, сахара, белки 21. Биота
6. Молекула  ДНК,  строение  и

функция
22. Биогеохимические циклы

7. Молекула  РНК,  строение  и
функции

23. Биоциклы

8. Единый генетический код живого
вещества

24. Биохоры

9. Гены, хромосомы 25. Биотопы
10. Программа  расшифровки  генома

человека, растений и микробов
26. Экологическая ниша

11. Свойства  живого  вещества  и  его
характеристика

27. Экологическая зональность водоемов

12. Кругооборот  живого  вещества  в
масштабе Земли

28. Популяция

13. Уровни  организации  жизни  на
Земле

29. Вид

14. Биологическая  эволюция  и  её
этапы

30. Организм

15. Учение  Вернадского  о  биосфере
Земли

31. Клетка эукариота и её строение

16. Биоэтика.  Проблема
биоразнообразия.  Количество
биологических видов

32. Самовоспроизводство клеток (митоз)

Человек и его характеристики

№
п/
п

Тема
(в каждой теме указать

количественные характеристики
объекта и рассмотреть его

функционирование)

№
п/п

Тема
(в каждой теме указать количественные

характеристики объекта и рассмотреть его
функционирование)

1 2 3 4
1. Возникновение человека как вида.

Антропология
17. Психика

2. Морфология  человека,
Закономерности  изменчивости
организма

18. Здоровье  человека,  здоровый  об  раз
жизни, работоспособность

3. Расоведение:  классификация
человеческих  рас,  численность,
распространение

19. Качество и количество жизни
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№
п/
п

Тема
(в каждой теме указать

количественные характеристики
объекта и рассмотреть его

функционирование)

№
п/п

Тема
(в каждой теме указать количественные

характеристики объекта и рассмотреть его
функционирование)

1 2 3 4
4. Биология человеческого вида 20. Интеллект
5. Физиология  человека  общая

характеристика
21. Эмоции

6. Мозг его строение и функции 22. Воля
7. Центральная нервная система 23. Сознание
8. Костно-мышечная система 24. Теория психоанализа Фрейда
9. Система кровообращения 25. Теория условных рефлексов Павлова
10. Лимфатическая система 26. Информационные  характеристики

человека
11. Система пищеварения 27. Энергетические  характеристики

человека
12. Эндокринная система 28. Физические  характеристики  человека

(таблица мировых рекордов мужчин)
13. Репродуктивная система 29. Физические  характеристики  человека

(таблица мировых рекордов женщин)
14. Органы  зрения  и  их

функционирование
30. Магнитное  и  электрическое  поле

человека.  Биопотенциалы  клеток  и
органов

15. Органы слуха 31. Природа интуиции
16. Органы осязания и обоняния 32. Природа гениальности

ТЕМА № 5 «ВЫСШИЕ УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ»

Вопросы для самостоятельной работы
1. Привести примеры фракталов и указать их дробную размерность.
2. Дать определение понятия технология и раскрыть его содержание.
3. Перечислить принципы сохранения среды жизни.
4. Охарактеризовать термины из теории катастроф: складка, сборка, бифуркация.
5. Описать теорию самоорганизованной критичности.
6. Рассмотреть концепцию «золотого миллиарда» с позиций биоэтики.
7. Оценить последствия изменения течения Гольфстрим – вдоль Африки – для Европы и 

Урала.
8. Предложить экологическую технологию утилизации бытовых отходов миллионного 

города.
9. Оценить вероятность появления глобальной информационной технологии контроля 

над личностью типа «Матрицы».
10. Предложить способ обнаружения и измерения количества неизвестной информации в

смеси шума и полезного сигнала.
11. Дать характеристику свойств открытых систем.
12. Описать основные характеристики цветных шумов.
13. Приведет ли коэволюция (совместная эволюция) техносферы и биосферы к 

спонтанному возникновению разумных существ неуглеродной формы? Оценить риски их 
совместного существования.

14. Изложить основные элементы вашей картины мира и вашего места в ней.
15. Сравнить роль интуиции в науке и искусстве.
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Перечень тем докладов
Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы:

№
п/
п

Тема
(в каждой теме рассмотреть

количественные характеристики
явления и его применение)

№
п/п

Тема
(в каждой теме рассмотреть

количественные характеристики явления
и его применение)

1 2 3 4
1. Кибернетика 17. Канторово множество
2. Энтропия 18. Кривая Коха
3. Информация 19. «Ковер Серпинского»
4. Связь  энтропии  и  информации,

негэнтропия
20. «Канторов сыр»

5. Открытые системы 21. Фрактальные дробные размерности
6. Синергетика 22. Турбулентность:  слабая,  сильная,

развитая
7. Диссипативные структуры 23. Примеры турбулентности
8. Самоорганизация 24. Шумы,  спектры  шумов,  примеры

шумов
9. Конвективные ячейки Бенара 25. Белый шум
10. Колебательная  химическая

реакция Белоусова-Жаботинского
26. Фликкер-шум (розовый шум)

11. Теория  самоорганизованной
критичности

27. Коричневый шум

12. Диссипативная  система  с хаосом:
система  Лоренца,  странный
аттрактор

28. Черный шум

13. Теория катастроф 29. Хаос в природе
14. Виды  неустойчивостей:  складка,

сборка
30. Хаос динамический

15. Бифуркации 31. Хаос в социальных системах
16. Фракталы 32. Самоорганизация на планетах

Глобальные проблемы человечества:

№
п/
п

Тема
(в каждой теме рассмотреть

количественные характеристики
проблемы и оценить степень
влияния данной проблемы на

развитие
человечества)

№
п/п

Тема
(в каждой теме рассмотреть

количественные характеристики
проблемы и оценить степень влияния

данной проблемы на развитие
человечества)

1 2 3 4
1. Глобализация.  Общая

характеристика
17. Голод

2. Глобальное  информационное
пространство. Интернет

18. Эпидемии

3. Предотвращение ядерной войны и
сохранение мира

19. Здоровье населения мира

4. Обеспечение  устойчивого
развития  мирового  сообщества  и
повышение  уровня
организованности  и

20. Глобальное образование
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№
п/
п

Тема
(в каждой теме рассмотреть

количественные характеристики
проблемы и оценить степень
влияния данной проблемы на

развитие
человечества)

№
п/п

Тема
(в каждой теме рассмотреть

количественные характеристики
проблемы и оценить степень влияния

данной проблемы на развитие
человечества)

1 2 3 4
управляемости им

5. Экологическая  проблема
деградации  глобальной
экологической системы

21. Стихийные  бедствия,  общая
характеристика

6. Загрязнение  окружающей  среды:
металлизация,  химизация,
радиоактивное и др.

22. Изменение климата

7. Энергетическая проблема 23. Парниковый эффект
8. Сырьевая проблема 24. Разрушение озонового слоя
9. Чистый воздух 25. Засухи
10. Чистая вода 26. Наводнения
11. Продовольственная проблема 27. Землетрясения
12. Мировой  океан:  освоение,

загрязнение
28. Цунами

13. Демографическая  проблема  роста
населения Земли

29. Вулканическая деятельность

14. Межэтнические  отношения,
столкновения  суперэтнических
систем

30. Центры дестабилизации окружаю щей
природы:  европейский,
североамериканский, азиатский

15. Кризис традиционных культур 31. Центры  стабилизации  окружающей
природы:  северный  евро  азиатский:
Россия,  Скандинавия;
североамериканский: Канада и Аляска

16. Перенаселенность  отдельных
районов

32. Центры  стабилизации  окружаю  щей
природы:  южноамериканский:
Амазонка, Австралийский

ТЕМА № 6 «МОДЕЛИРОВАНИЕ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ»

Вопросы для самостоятельной работы
1. Перечислить основные этапы процесса математического моделирования.
2. Сформулировать три теоремы подобия.
3. Рассмотреть различия между стохастическими, статистическими и 

детерминистическими моделями.
4. Рассмотреть выводы из модели С. П. Капицы роста населения Земли.
5. Перечислить основные этапы развития аналитической экономики.
6. Охарактеризовать основные положения направления синергетической экономики.
7. Охарактеризовать основные положения направления эволюционной экономики.
8. Рассмотреть выводы из динамической модели макроэкономики России.
9. Существуют ли ограничения для моделирования систем любой степени сложности?
10. Привести пример самообучающейся экспертной системы (искусственного 

интеллекта).
11. Возможны ли системы, моделирующие эмоции человека?
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Перечень тем докладов
№
п/п

Тема
№
п/п

Тема

1 2 3 4
1. Метод  математического

моделирования
10. Модель колебательных процесс сов в

экономике
2. Моделирование в физике 11. Математическое  моделирование  в

социологии
3. Метод размерностей 12. Математические модели человека
4. Теория подобия 13. Экспертные системы
5. Математические модели в химии 14. Модели искусственного интеллекта
6. Математические  модели  в

биологии,  модель  хищник  –
жертва

15. Модели  метеорологии,  модель
Лоренца

7. Математические  модели  в
геологии

16. Модели  в  демографии,  модель  С.  П.
Капицы

8. Математические  модели  в
экологии

17. Модель  Пригожина-Лефевра-
Николиса («брюсселятор»)

9. Модель  взаимодействия  океана  и
атмосферы

18. Модель  колебательной  химической
реакции Белоусова-Жаботинского

Литература для самостоятельного изучения

1. Гусейханов, М. К.  Концепции современного естествознания : учебник и практикум
для вузов / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 442 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6772-2. — Текст : электронный //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/510657  (дата
обращения: 02.03.2023). 

2. Свиридов, В. В.  Концепции современного естествознания : учебное пособие для вузов
/ В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под редакцией В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09649-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/514514 (дата обращения: 02.03.2023).

3. Концепции современного естествознания : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко
[и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 462 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2368-1. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509292
(дата обращения: 02.03.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

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

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
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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  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата.
Требования к структуре реферата:
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура реферата:
1) титульный лист;
2)  содержание  (в  нем  последовательно  указываются  названия  пунктов  доклада

(реферата), указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы,

определяются ее значимость и актуальность,  указываются цель и задачи доклада (реферата),
дается характеристика используемой литературы);

4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос);
5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме

доклада (реферата));
6) литература.
реферат оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм).

Интервал  межстрочный -полуторный.  Цвет  шрифта  -  черный.  Гарнитура  шрифта  основного
текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры
полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм.
Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по
всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При проверке доклада на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимствований)

работа не принимается.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в письменной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1. 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.

4.2.2.  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 дисциплине (модулю).

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
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накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла,  установленного за итоговое
практическое задание.

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

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

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник  обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. 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  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном
университете в действующей редакции.

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

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

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

В процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

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

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

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

13-15
рейтинговых

баллов

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

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируем
ые разделы

дисциплины

Код
контролируе

мой
компетенций

Форма
рубежного
контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 2 3 4 5
1 Раздел 1. 

Естественно-
научная картина 
мира и 
мегамиры

УК-1 Защита 
реферата 

1. История астрономии.
2. История физики.
3. История химии.
4. Алхимия и астрология – псевдонауки.
5. История биологии.
6. История генетики.
7. История экологии.
8. История геологии.
9. История математики.
10. История естествознания: древняя Греция.
11. История естествознания: наука в эпоху Возрождения.
12. История естествознания: научная революция XVII–XVIII веков.
13. История естествознания в России.
14. История естествознания: наука в XIX веке.
15. История естествознания: научно-техническая революция XX века.
16. Естествознание как единая наука о природе.
17. Закономерности  развития  естествознания:  основные исторические  стадии

познания природы.
18. Периодичность в развитии естествознания; основные естественно-научные

революции и их характер.
19. Универсальные идеи естествознания.
20. Концепция виртуальной реальности и научное познание.
21. Глобальные проблемы человечества: деградация, загрязнение, чистая вода,



№
п/п

Контролируем
ые разделы

дисциплины

Код
контролируе

мой
компетенций

Форма
рубежного
контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 2 3 4 5
продовольствие, рост населения Земли, изменение климата.

22. Сравнение роли науки и искусства в культурном развитии человечества.
23. Основные этапы научно-технической революции.
24. Взаимосвязь природных процессов и революционных
25. изменений в науке.
26. Порядок и беспорядок в природе, энтропия, хаос.
27. Организация биосферы и космическая тенденция к хаосу.
28. Модель горячей Вселенной Г. А. Гамова.
29. Открытые и диссипативные системы в природе и обществе.
30. Уровни организации неживой природы.
31. Строение материи на биологическом и социальном уровнях.
32. Основные подходы и история взглядов на микро-, макро- и мегамиры.
33. Современные  взгляды  на  эволюцию  материи.  Необратимость  эволюции

материи.
34. Живое и неживое. Основные отличия живой материи от неживой природы.
35. Проблема поиска внеземных цивилизаций (проблема Сети).
36. История взглядов на пространство и время.
37. Парадокс времени. Необратимость времени – стрела времени.
38. Гравитация и пространство-время. Общая теория относительности.
39. Дискретность и континуальность в неживой и живой природе.
40. Причинно-следственные связи в природе и обществе.
41. Концепция детерминизма.
42. Экспериментальные научные методы.
43. Теоретические научные методы.
44. Факты и артефакты в науке.
45. Сравнение гипотезы и теории.
46. Эксперименты, «мысленный эксперимент», машинный эксперимент.
47. Модели математические. Примеры.
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№
п/п

Контролируем
ые разделы

дисциплины

Код
контролируе

мой
компетенций

Форма
рубежного
контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 2 3 4 5
48. Модели физические. Примеры.
49. Понятия. Категории. Принципы. Законы. Примеры.
50. Корпускулярная и волновая концепция описания природы. Примеры.
51. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. Примеры.
52. Динамические закономерности в природе. Примеры.
53. Статистические закономерности в природе. Примеры.
54. Корреляционные зависимости в природе. Примеры.
55. Научные революции как смена парадигм.
56. Научный метод в гуманитарных науках.
57. Научный метод в общественных науках.
58. Основные положения классической механики Ньютона.
59. Основные положения теории электромагнетизма Максвелла.
60. Упругие и электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн.
61. Основные положения специальной теории относительности Эйнштейна.
62. Основные положения общей теории относительности Эйнштейна.
63. Основные положения квантовой механики.
64. Классификация элементарных частиц.
65. Основные положения неравновесной термодинамики.
66. Теория флуктуаций в статистической физике.
67. Лазеры.  Энергетическая  схема  и  устройство  трехуровневого  лазера  на

рубине.
68. Виды радиоактивности и радиоактивные семейства урана, тория.
69. Цепные ядерные реакции деления ядра урана.
70. Термоядерные реакции синтеза изотопов водорода.
71. Дозиметрия. Дозы облучения. Доза поглощения. Эквивалентная доза.
72. Классификация элементарных частиц.
73. Кварки и их характеристики.
74. Лептоны и их характеристики.
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75. Сильное взаимодействие. Глюоны.
76. Электромагнитное взаимодействие. Гамма-кванты.
77. Слабое взаимодействие. Векторные бозоны.
78. Гравитационное взаимодействие, гравитационные волны.
79. Пространственно-временные  симметрии.  Теорема  Нётер:  связь  законов

сохранения со свойствами пространства и времени.
80. Зеркальная  симметрия  (Р).  Зарядовая  симметрия  (С).  Симметрия

относительно обращения времени (Т). Теорема СРТ.
81. Калибровочная симметрия. Закон сохранения электрического заряда.
82. Семь классов симметрии кристаллов:  кубическая,  тетрагональная,  ром би

чес кая, гексагональная, моноклинная, тригональная, триклинная.
83. Операции  симметрии:  поворот,  отражение,  инверсии,  инверсионные

повороты. Предельные группы симметрии: шар, конус.
84. Пространственные группы симметрии. Трансляции.
85. Винтовые оси.
86. Симметрии слоев и цепей. Объекты со спиральной и винтовой симметрией.

Молекула ДНК. Биологические кристаллы.
87. Жидкие кристаллы: нематики, смектики, холестерики.
88. Киральная (хиральная) симметрия молекул.
89. Обобщенные симметрии:  антисимметрии,  цветные симметрии,  симметрия

подобия.
90. Гравюры Эшера.
91. Спонтанное нарушение симметрии. Объекты с осями 5-го и 7-го порядка.

Морские звезды.
92. Связь красоты и симметрии в живой и неживой природе.  Приближенная

симметрия человеческого тела.
93. Неорганическая химия.
94. Органическая химия. Фуллерены.
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95. Физическая химия.
96. Аналитическая химия. Качественный и количественный анализ.
97. Химия высокомолекулярных соединений. Полимеры.
98. Важнейшие классы неорганических соединений.
99. Важнейшие классы органических соединений.
100.Учение о катализе. Катализаторы и ингибиторы.
101.Биохимия и биоорганическая химия.
102.Геохимия и космохимия.
103.Химия высоких энергий: радиационная химия. Лазерная химия

2. Тема 4. 
Биологический 
уровень 
организации 
материи

УК-1 Защита 
реферата 

1. Ботаника.
2. Зоология.
3. Микробиология.
4. Микология.
5. Генетика, генетика человека.
6. Палеонтология.
7. Цитология.
8. Молекулярная биология.
9. Экология.
10. Этология.
11. Стратиграфия.
12. Тектоника.
13. Минералогия.
14. Геммология.
15. Петрография (петрология).
16. Литография.
17. Геохимия.
18. Учение о полезных ископаемых.
19. Геофизика.
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20. Геохронология, эоны и эры, таблица.
21. Метеорология и её разделы.
22. Атмосферное электричество, гроза, молния.
23. Погода и климат. Метеорологические элементы.
24. Циркуляция атмосферы, пассаты, циклоны, антициклоны.
25. Классификация облаков.
26. Синоптические карты (карты погоды).
27. Метеорологические спутники.
28. Климатология. Типы климата. Общая характеристика.
29. Эволюция климата Земли. Ледниковые периоды.
30. Климат Пермского края.
31. Вселенная, её характеристики, происхождение и эволюция.
32. Галактики, их характеристики, строение и классификация. Наша Галактика.
33. Звезды. Классификация звезд. Диаграмма Герцшпрунга – Ресселя.
34. Сверхновые звезды.
35. Белые карлики.
36. Нейтронные звезды. Пульсары.
37. Черные дыры.
38. Квазары.
39. Солнечная система, её состав и происхождение.
40. Астероиды, кометы, метеориты, космические лучи. Межзвездная среда.
41. Магнитосфера.  Магнитное  поле Земли и его  характеристики.  Магнитные

бури. Радиационные пояса Земли.
42. Атмосфера, общая характеристика.
43. Гидросфера, образование, состав, динамика.
44. Земная кора. Движения в земной коре, новая глобальная тектоника.
45. Земные электрические токи.
46. Верхняя и нижняя мантия Земли.
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47. Внешнее и внутреннее ядро Земли.
48. Географическая  оболочка  Земли,  суша,  горы,  пустыни,  саванны  и

редколесье, леса, сельскохозяйственные угодья.
49. Землетрясения,  цунами,  предсказания,  примеры.  Шкала  Рихтера  для

землетрясений.
50. Извержения вулканов, подводные вулканы.
51. Гипотезы о возникновении жизни на Земле.
52. Биохимическая основа углеродной жизни на Земле.
53. Аминокислоты, сахара, белки, липиды. Фотосинтез углеводов.
54. Молекулы ДНК и РНК, их строение и функция.
55. Гены, хромосомы. Единый генетический код живого вещества.
56. Программа расшифровки генома человека, растений и микробов.
57. Учение Вернадского о биосфере Земли.
58. Биоэтика. Проблема биоразнообразия. Количество биологических видов.
59. Строение эукариотных и прокариотных клеток.
60. Влияние ионизирующих излучений на организмы.
61. Этнос, его свойства и происхождение. Антропогенные ландшафты.
62. Пассионарность как энергия и как характеристика поведения в этногенезе.

Природа пассионарности.
63. Классификация особей, пассионарии, гармонические, субпассионарии.
64. Кривая этногенеза в координатах пассионарное напряжение – время. Фазы

этноса.
65. Этногенез Российского суперэтноса.
66. Этногенез Западной христианской цивилизации.
67. Этногенез Леванта (исламский суперэтнос).
68. Этногенез Китайского суперэтноса.
69. Этногенез Индийского суперэтноса.
70. Этногенез  и  культура.  Этнические  системы.  Интерференция  этнических
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полей. Буддизм, ислам и христианство.

71. Возникновение  человека  как  вида.  Антропология,  морфология  человека
(закономерности изменчивости организма).

72. Расоведение:  классификация  человеческих  рас,  численность,
распространение.

73. Анатомия и физиология человека (основные системы).
74. Здоровье человека, здоровый образ жизни. Работоспособность, качество и

количество жизни.
75. Интеллект, эмоции, воля, сознание, психика, природа гениальности.
76. Теория психоанализа Фрейда.
77. Теория условных рефлексов Павлова.
78. Информационные  характеристики  человека  (объем  и  скорость

перерабатываемой информации органами чувств в битах, емкость памяти).
79. Физические и энергетические характеристики мужчин и женщин (таблица

мировых рекордов).
80. Магнитное  и  электрическое  поля  биологических  организмов  и  человека.

Биопотенциалы клеток и органов.
81. История технологии с древнейших времен до настоящего времени.
82. Определение технологии. Требования к технологии. Структура технологии:

технологический процесс, технологическая документация.
83. Классификация  технологий:  вещественные,  энергетические,

информационные технологии; исходное сырье и конечные продукты.
84. Физические  технологии,  их  классификация  по использованным частицам

(электронные, фотонные, ядерные …).
85. Химические технологии.
86. Биологические технологии: генетические, микробиологические и др.
87. Геологические технологии (разведка, добыча полезных ископаемых).
88. Информационные  технологии.  Экспертные  системы,  искусственный
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интеллект, технологии управления.

89. Нанотехнологии.
90. Энергетические  технологии  производства,  передачи  и  распределения

энергии.
91. Конвективные  ячейки  Бенара.  Колебательная  химическая  реакция

Белоусова-Жаботинского.
92. Теория самоорганизованной критичности.
93. Диссипативная  система с хаосом:  система  Лоренца.  Странный аттрактор,

бифуркации.
94. тика. Открытые системы, диссипативные структуры.
95. Фракталы.  Канторово  множество,  кривая  Коха,  «ковер  Серпинского»,

«канторов сыр». Фрактальные дробные размерности.
96. Турбулентность: слабая, сильная, развитая. Примеры турбулентности.
97. Шумы,  спектры  шумов,  белый  шум,  фликкер-шум  (розовый  шум),

коричневый шум, черный шум.
98. Хаос в природе. Хаос динамический.
99. Управление хаосом в социальных системах.
100.Самоорганизация  на  планетах.  Оценка  общего  количества  информации,

накопленной биосферой и произведенной человечеством, в битах.
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4.3.2.  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине

Вопросы/задания  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
дисциплине

Код контролируемой
компетенции

Вопросы /задания

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1. Определение естествознания. Виды материи. Микро-, макро-
и  мега-  миры.  Структурные  уровни  организации  материи.
Пространство и время. Необратимость времени.

2. История естествознания в Древнем мире, в Средние века, в
Новое время.

3.  Научный  метод,  факты,  гипотезы,  эксперименты,  модели,
теории.  Принципы  законы  и  категории.  «Бритва  Оккама».
Корпускулярная и континуальная концепция описания природы.

4.  Тенденции  развития  науки.  Научные  революции.  Система
естественных наук.

5. Панорама современного естествознания. Физика: принципы
относительности,  законы  сохранения  энергии,  импульса  и  момента
импульса.

6. Законы Ньютона. Гравитационное взаимодействие.
7.  Электромагнитное  взаимодействие.  Закон  сохранения

электрического заряда. Постоянные электрические и магнитные поля.
Сила Лоренца. Уравнения Максвелла.

8.  Колебания  и  волны:  волны  упругие,  шкала
электромагнитных  волн.  Оптика:  интерференция,  дифракция,
тепловое излучение.

9.  Квантовая  механика.  Состояние.  Принцип
неопределенности,  волновая  функция,  принципы  суперпозиции  и
дополнительности. Уравнения Шредингера. Многоэлектронный атом.

10.  Ядерная  физика.  Состав  и  характеристики  ядра,  виды
радиоактивности. Ядерные реакции деления и синтеза.

11.  Физика  элементарных  частиц:  классификация
элементарных частиц. Кварки и Лептоны.

12.  Взаимодействие.  Близкодействие.  Кванты  сильного,
электромагнитного, слабого и гравитационного полей.

13.  Законы  термодинамики.  Закон  сохранения  энергии  в
макроскопических  процессах.  Принцип  возрастания  энтропии.
Принцип Нернста.

14. Динамические и статистические закономерности в природе:
распределения Максвелла и Больцмана.

15. Принципы симметрии в неживой и живой природе.
16.  Периодическая  система  элементов  Д.  И.  Менделеева.

Химические системы и процессы.
17. Реакционная способность веществ. Энергетика химических

реакций. Катализ.
18.  Космология  –  наука  о  Вселенной  в  целом.  Принцип

Коперника и космологический принцип. Характеристики Вселенной.
Возникновение Вселенной и ее эволюция.

19.  Галактика,  её  характеристики.  Классификация  звезд.



Положение Солнца в Галактике.
20. Солнце, его характеристики и эволюция.
21.  Солнечная  система.  Планеты,  астероиды,  кометы  и  их

характеристики.
22. Земля, её характеристики, строение и эволюция. Солнечно-

земные связи.
23.  Геосферные  оболочки  Земли:  литосфера,  гидросфера,

атмосфера,  магнитосфера.  Их  характеристики,  функции  и
взаимодействия.

24. Климат Земли и его эволюция.
25. Биосфера Земли. Структура биосферы.
26.  Возникновение  жизни.  Принцип  эволюции,

воспроизводства  и  развития  живых  систем.  Особенности
биологического уровня организации материи.

27.  Генетика  и  эволюция.  Единый  генетический  код  живого
вещества.  Многообразие  живых  организмов  (биоразнообразие)  –
основа организации и устойчивости биосферы.

28. Человечество, расы, народы, антропология.
29. Этносы. Этногенез и биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая

этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза.
30.  Человек:  физиология,  здоровье,  работоспособность,

творчество, интеллект,  эмоции, воля. Человек как целеустремленная
система.

31.  Ноосфера  –  сфера  разума  и  её  эволюция.  Цивилизация.
Информационное общество.

32. Техносфера и её эволюция.
33. Определение технологии. Вещественные, энергетические и

информационные технологии. Технологическое общество.
34.  Экология  и  здоровье.  Биоэтика.  Биосфера,  человек  и

космические циклы.
35.  Порядок  и  беспорядок  в  природе.  Детерминированный и

квантовый хаос.
36. Самоорганизация в неживой и живой природе. Синергетика.

Энтропия и информация. Открытые и диссипативные системы.
37.  Естественная  и  гуманитарная  культура.  Определение

культуры. Две культуры: позиции Ч. Сноу и Е. Фейнберга.
38.  Принцип  универсального  эволюционизма.  Путь  к  единой

культуре

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература

4. Гусейханов, М. К.  Концепции современного естествознания : учебник и практикум для
вузов / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
442  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-9916-6772-2.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510657 (дата обращения:
02.03.2023). 
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5. Свиридов, В. В.  Концепции современного естествознания : учебное пособие для вузов /
В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под редакцией В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва :  Издательство Юрайт,  2023. — 310 с. — (Высшее образование).  — ISBN 978-5-534-
09649-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/514514 (дата обращения: 02.03.2023).

5.1.2. Дополнительная литература

6. Концепции  современного  естествознания  :  учебник  для  бакалавров  /  В.  Н.
Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 462 с. — (Бакалавр. Прикладной курс).
— ISBN 978-5-9916-2368-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509292 (дата обращения: 02.03.2023). 

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

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /  

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий.

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

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

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

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 лабораторно-практического типа
При подготовке и работе во время проведения занятий лабораторно-практического 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  лабораторно-практического  типа
заключается  в  изучении теоретического  материала  в  отведенное  для самостоятельной работы
время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания практического занятия.

Работа во время проведения учебного занятия лабораторно-практического 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  учебной  программой
тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  проводиться  обучающимися
самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от  степени  сложности
поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет по лабораторной работе.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности
письменная. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по
каждому  практическому  занятию.  Это  является  необходимым  условием  при  проведении
рубежного  контроля  и  допуска  к  зачету.  При  получении  неудовлетворительных  результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

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 и на работу
во время занятия.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию  семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время  и
подготовка доклада по теме семинарского занятия (тема доклада определяется преподавателем).
Требования к оформлению доклада указаны в п. 3.3.

Работа  во  время  проведения  учебного  занятия  семинарского  типа  включает  опрос
преподавателем по темам докладов и их обсуждение в учебной группе (при необходимости). В
случае, если преподаватель не успел опросить обучающегося – доклад необходимо сдать в конце
занятия в письменной форме.

Главным  результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по
каждому  семинарскому  занятию.  Это  является  необходимым  условием  при  проведении
рубежного  контроля  и  допуска  к  зачету.  При  получении  неудовлетворительных  результатов
обучающийся имеет право в дополнительное время сдать преподавателю работу до проведения
промежуточной аттестации.
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5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /  

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной

мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского  типа:  оснащена  специализированной
мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные
компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в  электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 

При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе
активных  и  интерактивных  форм проведения  учебных  занятий  в  форме  разбора  конкретных
ситуаций и обсуждения проблемных вопросов в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» является ус-

воение общего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для успешного противодей-

ствия коррупции; 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. интеграция всех приобретенных студентами знаний о противодействии коррупции; 

2. формирование у студентов чувства нетерпимости к коррупционному поведению; 

3. ознакомление студентов с выработанными на практике формами и методами эффектив-

ного противодействия коррупции; 

4. изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического закреп-

ления основ противодействия коррупции в государственно-организованном обществе и, 

прежде всего, в рамках правового государства; 

5. выявление принципов правового оформления профилактики и противодействия корруп-

ционному поведению; 

6. научная классификация основ противодействия коррупции. 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции» формирует у студентов профессио-

нальное мышление, выработку навыков практического применения антикоррупционного законо-

дательства, получение знаний о сущности коррупционных проявлений, а также формирование 

практических навыков по выявлению, предупреждению и пресечению фактов коррупции, и пра-

вилам поведения государственных служащих в случаях провокации взятки. 
В рамках курса «Основы противодействия коррупции» студенты должны изучить струк-

турные элементы правовых и организационных основ профилактики и противодействия корруп-

ции, провести дифференциацию понятий «коррупция», «теневая экономика», «личность корруп-

ционера». 
Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность правового регули-

рования отношений, возникающих по поводу противодействия коррупции. Особое внимание 

следует уделить анализу действующего законодательства о противодействии коррупции, в част-

ности, Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции». 
Сущность основ противодействия коррупции проявляется, прежде всего, в их принципах, 

система которых пронизывает отношения в данной области. Современный взгляд на основы про-

тиводействия коррупции предполагает комплексное воздействие, которое включает совершенст-

вование антикоррупционного законодательства, антикоррупционное просвещение и пропаганду, 

создание действенной системы стимулов антикоррупционного поведения россиян. Ликвидация 

условий для проявлений коррупции невозможна без создания антикоррупционных стандартов 

поведения граждан. Общественные организации, средства массовой информации, высшие учеб-

ные заведения должны сказать свое веское слово в этой области. 
Усвоение содержания учебной дисциплины «Основы противодействия коррупции» являет-

ся условием юридически правильного выбора средств, способствующих пресечению коррупцио-

генного поведения. Изучение проблем, связанных с противодействием коррупции, предполагает 

анализ статуса различных правовых институтов (особенно – их компетенции), участвующих в 

борьбе с коррупцией – правоохранительных органов, судебных органов, органов прокуратуры и 

т.д., в том числе – международных. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы выс-
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шего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными индикато-

рами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: УК-10, УК-11 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ции 

Результаты обучения 

Экономическая 

культура, в том 

числе финан-

совая грамот-

ность 

УК-10 
Способен прини-

мать обоснован-

ные экономиче-

ские решения в 

различных облас-

тях жизнедея-

тельности 

УК-10.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели формы участия 

государства в экономике. 
УК-10.2. Применяет методы 

личного экономического и фи-

нансового планирования для 

достижения текущих и долго-

срочных финансовых целей. 
УК-10.3. Использует финансо-

вые инструменты для управле-

ния личными финансами (лич-

ным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 

Знать:  
 понятия коррупции, ан-

тикоррупционной деятель-

ности; 
 основные этапы и зако-

номерности развития теории 

и практики антикоррупци-

онной деятельности;  
 понятие, содержание, 

формы антикоррупционной 

деятельности; 
 правовые основы анти-

коррупционной деятельно-

сти; 
 основные элементы ан-

тикоррупционной деятель-

ности; 
Уметь: 
 анализировать практику 
антикоррупционной дея-

тельности. 
Гражданская 

позиция 
УК-11  
Способен форми-

ровать нетерпи-

мое отношение к 

проявлениям экс-

тремизма, терро-

ризма, коррупци-

онному поведе-

нию и противо-

действовать им в 

профессиональ-

ной деятельности 

УК-11.1. Проявляет нетерпимое 

отношение к проявлениям экс-

тремизма, терроризма и кор-

рупционному поведению, ува-

жительно относится к праву и 

закону. 
УК-11.2. Предупреждает кор-

рупционные риски в профес-

сиональной деятельности; ис-

ключает вмешательство в свою 

профессиональную деятель-

ность в случаях склонения к 

коррупционным правонаруше-

ниям. 
УК-11.3. Знает и соблюдает 

действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с кор-

рупцией, проявлениями экстре-

мизма и терроризма в различ-

ных областях жизнедеятельно-

сти, в том числе в профессио-

нальной. 

Знать:  
 основные направления 

противодействия коррупции 

в России, его правовые и 

организационные основы; 
 содержание юридиче-

ской ответственности, воз-

лагаемой за коррупционные 

правонарушения;  
 меры профилактики 

коррупции и предупрежде-

ния коррупционного пове-

дения (в т.ч. антикоррупци-

онные стандарты); 
Уметь: 
 применять полученные 

знания в практических си-

туациях для выявления и 

устранения причин и усло-

вий, способствующих кор-

рупционному поведению. 



 
6 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педа-

гогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 
36 36 

Лекционные занятия 20 20 

Практические занятия 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 к
о
н

-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и при-

чины коррупции и ис-

тория противодействия 

коррупции 

12 4 8 4  4     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 к
о
н

-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 1.1. Феномен кор-

рупционных отношений 

в современном обществе 

и влияние на развитие 

Российской Федерации.  

6 2 4 2  2     
 

Тема 1.2. История проти-

водействия коррупции в 

России 
6 2 4 2  2      

Раздел 2. Коррупция 

как часть теневых эко-

номических отношений 
12 4 8 4  4      

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых эко-

номических отношений 
6 2 4 2  2      

Тема 2.2. Теневая эконо-

мика как система. Взаи-

мообусловленность кор-

рупции и теневой эконо-

мики. 

6 2 4 2  2     
 

Раздел 3. Правовые ос-

новы противодействия 

коррупции 
10 4 6 4  2      

Тема 3.1. Нормативно-
правовая основа проти-

водействия коррупции. 
6 2 4 2  2      

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической ответст-

венности за нарушение 

антикоррупционного за-

конодательства. 

4 2 2 2       
 

Раздел 4. Организация 

и основные направле-

ния противодействия 

коррупционной пре-

ступности 

10 4 6 4  2     
 

Тема 4.1. Организация 

противодействия кор- 6 2 4 2  2      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 к
о
н

-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

рупционной преступно-

сти 
Тема 4.2. Основные на-

правления противодей-

ствия коррупционной 

преступности 

4 2 2 2       
 

Раздел 5. Криминоло-

гическая характери-

стика коррупционной 

преступности  

9 5 4 2  2     
 

Тема 5.1. Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной преступ-

ности.  

7 4 3 1  2     
 

Тема 5.2. Личность кор-

рупционера-сотрудника.  
2 1 1 1       

 

Раздел 6. Международ-

ное сотрудничество 

Российской Федерации 

в области противодей-

ствия коррупции 

10 6 4 2  2     
 

Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития ме-

ждународного правоох-

ранительного сотрудни-

чества России в сфере 

противодействия кор-

рупции. 

6 3 3 1  2     

 

Тема 6.2. Международ-

ные антикоррупционные 

стандарты, нормативные 

правовые акты.  

4 3 1 1       
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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Общий объем, часов 72 27 36 20  16      

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 27 36 20  16      

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И ИС-

ТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на 

развитие Российской Федерации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на развитие Рос-

сийской Федерации.  
Причины и условия, способствующие коррупции. 
Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  
Зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей противодей-

ствие коррупции.  

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 
Коррупция в Российской империи. 
Советский период коррупции.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

1. Проанализируйте материал параграфа «Становление коррупционных отношений в ис-

тории российского общества», а также дополнительную литературу, дающую представление об 

истории коррупции в России.  

Заполните таблицу 
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№ 

п/п 
Нормативный акт 

Ответственность за кор-

рупционные преступления 

Выводы (целесообраз-

ность нормы, действен-

ность и т.д.) 

 
   

 
   

 
   

2. Оцените развитие коррупционных отношений в Российском обществе 90-х годов ХХ 

века. Выделите основные факторы, способствующие развитию коррупции в данный период. 

3. Рассмотрев современное состояние проблемы, определите прямой и косвенный ущерб, 

который наносят коррупционные отношения современному обществу. Опишите это на примере 

конкретного преступления. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – устный оп-

рос. 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНО-

ШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие и сущность теневых экономических отношений.  
Особенности существования теневой экономики.  
Факторы развития теневой экономики.  
Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и теневой экономики. 

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и те-

невой экономики. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 
Коррупционные отношения в деятельности.  
Особенности коррупционных отношений.  
Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

1. Проанализируйте понятие «теневая экономика», заполните соответствующую схему: 

Теневая экономика – это … 1. 



 
11 

2. 

3. 

2. Чем обусловлена взаимосвязь коррупции и теневой экономики? Опишите взаимообу-

словленность на конкретном примере. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – устный оп-

рос. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Классификация правовых способов противодействия коррупции.  
Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 
Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  
Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  
Административно-правовые антикоррупционные нормы.  
Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 
Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного законо-

дательства. 

Тема 3.2. Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупци-

онного законодательства 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 
Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законо-

дательства. 
Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодатель-

ства. 
Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: исследовательская работа. 

1. Заполните следующую таблицу: 

№ 

п/п 
Название нормативного правового 

акта 
Основные положения Примечание  

1. Федеральные законы …   

2. Указы Президента …   
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3. Постановления Правительства …   

4.  Ведомственные нормативные право-

вые акты … 
  

2. Подготовьте презентацию по одному из рассмотренных нормативных правовых ак-

тов. 

3. Рассмотрите различные определения понятий «коррупция» и «противодействие кор-

рупции», заполните таблицу.  

№ 

п/п 
Определение Источник определения Анализ определения 

1. Коррупция – это … 

1.1.    

1.2.    

2. Противодействие коррупции – это … 

2.1    

2.2    

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – устный оп-

рос. 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТ-

ВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Организация взаимодействия органов внутренних дел, иных правоохранительных орга-

нов, средств массовой информации, общественности при реализации антикоррупционных мер 

(например, путем стимулирования граждан за активную антикоррупционную позицию, обеспе-

чения защиты лиц, сообщающих о коррупционных преступлениях, и т. п.). 
Пропаганда, стимулирование активной антикоррупционной позиции граждан, сотрудни-

ков органов внутренних дел. 
Повышение статуса сотрудников органов внутренних дел в российском обществе, в пра-

воохранительной системе.  
Переориентация с постреагирующих, карательных на профилактические мероприятия. 
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Проведение исследовательских работ в сфере антикоррупционной деятельности. 
Разработка, совершенствование программ антикоррупционной деятельности в органах 

внутренних дел и обеспечение их нормативного сопровождения.  

Тема 4.2. Основные направления противодействия коррупционной преступности 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции. 

Создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с 

общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а так-

же с гражданами и институтами гражданского общества. Принятие законодательных, админист-

ративных и иных мер, направленных на привлечение государственных и муниципальных служа-

щих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на формирова-

ние в обществе негативного отношения к коррупционному поведению. 
Совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов 

общественного контроля над их деятельностью. Введение антикоррупционных стандартов, то 

есть установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, огра-

ничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области. 
Унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих госу-

дарственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Россий-

ской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные должности, а 

также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и обязанностей. 

Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов государст-

венной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-

стного самоуправления. Обеспечение независимости средств массовой информации. Неукосни-

тельное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятель-

ность. Совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих 

органов по противодействию коррупции. Совершенствование порядка прохождения государст-

венной и муниципальной службы. 
Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективно-

сти при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или му-

ниципальных нужд. Устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области 

экономической деятельности. Совершенствование порядка использования государственного и 

муниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при пре-

доставлении государственной и муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на ис-

пользование такого имущества и его отчуждения. Повышение уровня оплаты труда и социальной 

защищенности государственных и муниципальных служащих. Укрепление международного со-

трудничества и развитие эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и 

со специальными службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными 

органами иностранных государств и международными организациями в области противодейст-

вия коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным 

путем и находящегося за рубежом. 
Усиление контроля над решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юри-

дических лиц. Передача части функций государственных органов саморегулируемым организа-

циям, а также иным негосударственным организациям. Сокращение численности государствен-

ных и муниципальных служащих с одновременным привлечением на государственную и муни-

ципальную службу квалифицированных специалистов. Повышение ответственности федераль-

ных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по уст-

ранению причин коррупции. Оптимизация и конкретизация полномочий государственных орга-

нов и их работников, которые должны быть отражены в административных и должностных рег-

ламентах.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 



 
14 

Форма практического задания: эссе. 

Перечень тем эссе к разделу 4: 
1. Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  
2. Организация международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции.  
3. Международные правовые и этические антикоррупционные стандарты. 
4. Понятие, сущность, виды и причины коррупции. 
5. Понятие и сущность теневых экономических отношений. 
6. Факторы развития теневой экономики. 
7. Коррупция как часть теневых экономических отношений в УИС. 
8. Особенности коррупционных отношений в УИС. 
9. Правовые основы противодействия коррупции в отечественном государстве.  
10. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции в УИС. 
11. Особенности правового статуса подразделений УИС, обеспечивающих 

противодействие коррупции, правовое обеспечение их деятельности. 
12. Антикоррупционные стандарты в УИС. 
13. Понятие и сущность противодействия коррупции. 
14. Направления профилактики противодействия коррупции подразделениями УИС. 
15. Ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 
16. Понятие и признаки коррупционного преступления. Виды преступлений коррупцион-

ной направленности по УК РФ. 
17. Особенности коррупционных преступлений в сфере государственной и муниципаль-

ной службы.  
18. Особенности коррупционных преступлений, совершаемых в УИС. 
19. Состояние и тенденции коррупционной преступности в УИС в современных услови-

ях.  
20. Особенности личности коррупционера-сотрудника УИС.  
21. Основные направления предупреждения коррупционной преступности в УИС.  
22.  Современное состояние и особенности борьбы с коррупцией в УИС. 
23. Понятие, основные признаки и классификация коррупционного правонарушения в 

деятельности УИС.  
24.  Ответственность сотрудников уголовно-исполнительной системы  

за коррупционные правонарушения.  
25.  Особенности и современное состояние предупреждения коррупционных 

правонарушений государственных служащих.  
26. Конфликт интересов на государственной службе: понятие, сущность, причины и 

условия, способствующие его возникновению.  
27. Типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 
28. Урегулирование конфликта интересов на службе в УИС.  
29. Повышение эффективности механизма урегулирования конфликта интересов на 

службе в УИС.  
30. Мероприятия ФСИН России, направленные на противодействие коррупции с учетом 

специфики ее деятельности. 
31. Организация представления государственными служащими в УИС сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 
32. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного 

служащего (рекомендуется презентация).  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – устный оп-

рос. 
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РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности  

в УИС.  
Общественная опасность коррупции.  
Уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 

Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и нравствен-

ный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение обязанностей   человека   

и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. Юридическая   природа   обязанно-

стей   гражданина.   Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах 

мира. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Форма практического задания: аналитическое задание. 

Изобразите в виде схемы процесс противодействия коррупции, включив в нее следующие 

элементы-факторы коррупции и элементы-меры воздействия на них: 
– правовое просвещение; 
– воспитательная работа; 
– латентность коррупции; 
– правовой нигилизм; 
– ротация кадров; 
– совершенствование системы социального обеспечения; 
– склонность к нарушению трудовых и служебных норм и правил; 
– усмотрение должностного лица при принятии решений; 
– оперативно-розыскная деятельность; 
– применение мер поощрения за сообщение о фактах коррупции; 
– низкий уровень правосознания; 
– четкая и всесторонняя правовая регламентация деятельности органов власти; 
– обобщение (обзор) судебной и дисциплинарной практики по коррупционным нарушени-

ям и публикация результатов; 
– выявление фактов коррупции и возложение мер юридической ответственности; 
– выраженное социальное неравенство; 
– длительное пребывание в должности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – устный оп-

рос. 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 6.1. Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  
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Состояние и тенденции развития международного правоохранительного сотрудничества 

России в сфере противодействия коррупции. 
 
Тема 6.2. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  
Значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов для российско-

го права. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

Подготовьте предложения по совершенствованию законодательства в области противо-

действия коррупции: суть предложения (описание содержания меры противодействия либо кор-

ректировка уже существующей); нормативный акт (акты) с указанием примерного раздела для 

предлагаемых изменений; орган власти (должностное лицо), обладающее правом законодатель-

ной инициативы на соответствующем уровне; прогноз результативности предлагаемой меры. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – устный оп-

рос. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОРАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

Раздел 1. Понятие, сущ-

ность, виды и причины 

коррупции и история 

противодействия кор-

рупции 

4 Самостоятельное изучение материа-

ла раздела/темы 

Раздел 2. Коррупция как 

часть теневых экономи-

ческих отношений 

4 Самостоятельное изучение материа-

ла раздела/темы 

Раздел 3. Правовые ос-

новы противодействия 

коррупции 

4 Самостоятельное изучение материа-

ла раздела/темы 
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Раздел 4. Организация и 

основные направления 

противодействия кор-

рупционной преступно-

сти 

4 Самостоятельное изучение материа-

ла раздела/темы 

Раздел 5. Криминологи-

ческая характеристика 

коррупционной пре-

ступности 

5 Самостоятельное изучение материа-

ла раздела/темы 

Раздел 6. Международ-

ное сотрудничество Рос-

сийской Федерации в 

области противодейст-

вия коррупции 

6 Самостоятельное изучение материа-

ла раздела/темы 

Общий объем по моду-

лю/семестру, часов 
27  

Общий объем по дис-

циплине (модулю), ча-

сов 

27  

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 
 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И ИС-

ТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на 

развитие Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Рассмотрите злоупотребление должностными полномочиями и его специальные виды.  
2. Раскройте получение и дачу взятки.  
3. Раскройте  посредничество во взяточничестве.  
4. Раскройте мелкое взяточничество.  
5. Раскройте коммерческий подкуп.  
6. Раскройте служебный подлог.  

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте понятие коррупционного преступления и раскройте его признаки.  
2. Раскройте субъект коррупционного преступления.  
3. Укажите виды преступлений коррупционной направленности по Уголовному кодексу Россий-

ской Федерации. 
4. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и муни-

ципальной службы. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
1. Куракин, А. В.  Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного 

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — Текст : элек-
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тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497557 (дата 

обращения: 02.11.2022). 
2. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / А. И. Землин, 

О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022). 

3. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, 

И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНО-

ШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 1. Сформулируйте понятие и раскройте формы проявления конфликта интересов на госу-

дарственной службе.  
2. Раскройте причины и условия, способствующие возникновению конфликта интересов, 

меры по их устранению.  
3. Рассмотрите типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 
4. Опишите процесс выявления и устранения причин и условий, способствующих возник-

новению конфликта интересов на государственной службе.  
5. Назовите способы выявления причин и условий, способствующих возникновению кон-

фликта интересов на государственной службе. 

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и те-

невой экономики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 
2. Коррупционные отношения в деятельности.  
3. Особенности коррупционных отношений.  
4. Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 
1. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022). 
2. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для 

вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — Моск-

ва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09787-0. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022). 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Классификация правовых способов противодействия коррупции.  
2. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 
3. Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  
4. Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  
5. Административно-правовые антикоррупционные нормы.  
6. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 
7. Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного законода-

тельства. 

Тема 3.2. Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупци-

онного законодательства 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 
2. Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законода-

тельства. 
3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 
4. Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 
1. Куракин, А. В.  Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного 

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497557 (дата 

обращения: 02.11.2022). 
2. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / А. И. Землин, 

О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022). 

3. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, 

И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТ-

ВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Укажите основные виды правонарушений коррупционной направленности и дайте их клас-

сификацию.  
2. Укажите типичные правонарушения коррупционной направленности, выявляемые в сфере 

государственной службы.  
3. Укажите правонарушения коррупционного характера, наиболее часто совершаемые. 
4. Раскройте ответственность сотрудников УИС за коррупционные правонарушения. 

Тема 4.2. Основные направления противодействия коррупционной преступности 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера федерального государственного служащего. 
2. Особенности формы и порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 
3. Организация представления государственными служащими сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 
4. Контроль над соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 
1. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022). 
2. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для 

вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — Моск-

ва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09787-0. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022). 

 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Укажите и проанализируйте статистические показатели, тенденции коррупционной преступ-

ности в УИС. 
2. Какова общественная опасность коррупции? 
3. Укажите уровень и раскройте причины латентности коррупционных преступлений. 

Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Рассмотрите особенности личности коррупционера-сотрудника.  
2. Раскройте специфику детерминант коррупционной преступности. 
3. Рассмотрите виктимологические аспекты коррупции.  
4. Сформулируйте меры предупреждения коррупционной преступности и раскройте их содержа-

ние.  
5. Какова специфика борьбы с коррупцией. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 
1. Куракин, А. В.  Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного 

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497557 (дата 

обращения: 02.11.2022). 
2. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / А. И. Землин, 

О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022). 
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3. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, 

И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 6.1. Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Цель: изучение состояния и тенденций развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  
Состояние и тенденции развития международного правоохранительного сотрудничества 

России в сфере противодействия коррупции. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере противодейст-

вия коррупции.  
2. Раскройте состояние и тенденции развития международного правоохранительного сотрудни-

чества России в сфере противодействия коррупции. 
 
Тема 6.2. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты и рас-

кройте их содержание.  
2. Каково значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов для 

российского права? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 
1. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022). 
2. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для 

вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — Моск-

ва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09787-0. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин (моду-

лей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. 
Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (рефера-

та), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее дока-

зательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или дела-

ется обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры по-

лей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тек-

сту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном 

листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. 

Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные 

и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-
2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимст-

вований) работа не принимается. 
Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изу-

чаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изучения 

темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются препода-

вателю, ведущему дисциплину (модуль). 
Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в раз-

витии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на теорети-

ческий или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непо-

средственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться норма-

тивно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
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ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в со-

ставе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 
Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе:  
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 ин-

тервала 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 обяза-

тельный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать под-

рисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумера-

ция обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу стра-

ницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 

общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 

страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и ука-

зывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  
Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

4.2.1. 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 осуществля-

ется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из резуль-

татов: 
 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-

тинговых баллов. 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 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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4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) 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. Теку-

щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в те-

чение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-

ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, соблю-

дение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-

ческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в 

групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-

ния 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 накоп-

лен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текуще-

го рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 

контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-

кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 

не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-

дание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия проме-

жуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-

рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 

работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающему-

ся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-

можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональ-

ным образовательным программам в Российском государственном социальном университете в 

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

ваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 

(модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-

трольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпываю-

ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при ви-

доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-

ниями, 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 уме-

ниями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает затруд-

нения 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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
 

№ 

п/п 
Контролируемые 

разделы дисцип-

лины 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенций 

Форма 

рубеж-

ного 

контро-

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. Поня-

тие, сущность, 

виды и причины 

коррупции и ис-

тория противо-

действия кор-

рупции 

УК-10 устный 

опрос 

1. Раскройте понятие, сущность, виды и причины коррупции. 

2. Назовите социально-экономические последствия коррупции. 

3. Дайте классификацию коррупционных факторов в зависимости от ее причин.  

2. Раздел 2. Корруп-

ция как часть те-

невых экономиче-

ских отношений 

УК-10 устный 

опрос 

1. Охарактеризуйте коррупцию как часть теневых экономических отношений. 

2. Перечислите факторы, способствующие развитию теневой экономики: соци-

альные, финансово-экономические, правовые, административные, общест-

венно-политические. 

3. 
Раздел 3. Право-

вые основы про-

тиводействия кор-

рупции 

УК-11 устный 

опрос 

1. Раскройте становление коррупционных отношений в истории Российского 

общества. 
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2. Раскройте предпосылки, особенности и тенденции развития международного 

сотрудничества в сфере противодействия коррупции. 

3. Проанализируйте зарождение, совершенствование нормативной правовой ба-

зы, регулирующей противодействие коррупции. 

4. Перечислите международные антикоррупционные стандарты, нормативные 

правовые акты. 

5. Охарактеризуйте нормативно-правовую основу противодействия коррупции. 

6. Раскройте содержание и значение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

4. Раздел 4. Орга-

низация и ос-

новные направ-

ления противо-

действия кор-

рупционной пре-

ступности 

УК-10 устный 

опрос 

1. Охарактеризуйте виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

2. Проанализируйте ведомственные нормативные акты по вопросам противо-

действия коррупции. 

3. Определите понятие и признаки коррупционного преступления. 

4. Раскройте признаки и уголовно-правовая характеристика субъекта корруп-

ционного преступления. 

5. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере госу-
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дарственной и муниципальной службы. 

5. Раздел 5. Кри-

минологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

УК-11 устный 

опрос 

1. Раскройте уголовно-правовую характеристику злоупотребления должност-

ными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и его специальных видов. 

2. Раскройте уголовно-правовую характеристику получения взятки (ст. 290 

УКРФ). 

3. Раскройте уголовно-правовую характеристику дачи взятки (ст. 291 УК РФ). 

4. Раскройте уголовно-правовую характеристику посредничества во взяточни-

честве (ст. 291.1УК РФ). 

5. Раскройте уголовно-правовую характеристику мелкого взяточничества (ст. 

291.2 УК РФ). 

6. Раскройте уголовно-правовую характеристику коммерческого подкупа (ст. 

204 УК РФ). 

7. Раскройте уголовно-правовую характеристику служебного подлога (ст. 292 

УК РФ). 

8. Раскройте уголовно-правовую характеристику нецелевого расходования 

бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (ст. 
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285.1, 285.2 УК РФ). 

9. Раскройте уголовно-правовую характеристику незаконного участия в пред-

принимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

6. Раздел 6. Меж-

дународное со-

трудничество 

Российской Фе-

дерации в облас-

ти противодей-

ствия коррупции 

УК-10 устный 

опрос 

1. Предпосылки, особенности и тенденции развития международного сотруд-

ничества в сфере противодействия коррупции. 

2. Анализ зарождения, совершенствование нормативной правовой базы, регу-

лирующей противодействие коррупции. 

3. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые ак-

ты противодействия коррупции. 

 
 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

УК-10 
1. Раскройте понятие, сущность, виды и 

причины коррупции.  
2. Назовите социально-экономические по-

следствия коррупции. 
3. Дайте классификацию коррупционных 

факторов в зависимости от ее причин. 
4. Охарактеризуйте коррупцию как часть 

теневых экономических отношений. 
5. Перечислите факторы, способствующие 

развитию теневой экономики: социаль-

ные, финансово-экономические, право-

вые, административные, общественно-
политические. 

6. Раскройте становление коррупционных 

отношений в истории Российского об-

щества. 
7. Раскройте предпосылки, особенности и 

тенденции развития международного 

сотрудничества в сфере противодейст-

вия коррупции.  
8. Проанализируйте зарождение, совер-

шенствование нормативной правовой 

базы, регулирующей противодействие 

коррупции.  
9. Перечислите международные антикор-

рупционные стандарты, нормативные 

правовые акты.  
10. Охарактеризуйте нормативно-

правовую основу противодействия кор-

рупции. 
11. Раскройте содержание и значение 

Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 
12. Раскройте национальный план про-

тиводействия коррупции: его содержа-

ние и значение.  
13. Проанализируйте нормы трудового 

законодательства в сфере противодей-

ствия коррупции.  
14. Опишите нормы гражданского за-
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конодательства и предупреждение кор-

рупции.  
15. Раскройте административно-

правовые антикоррупционные нормы. 
16. Охарактеризуйте виды и формы 

юридической ответственности за нару-

шение антикоррупционного законода-

тельства. 
17. Проанализируйте ведомственные 

нормативные акты по вопросам проти-

водействия коррупции. 
18. Определите понятие и признаки 

коррупционного преступления. 
19. Раскройте признаки и уголовно-

правовая характеристика субъекта кор-

рупционного преступления. 
20. Дайте общую характеристику кор-

рупционных преступлений в сфере го-

сударственной и муниципальной служ-

бы.  

УК-11 
1. Раскройте уголовно-правовую ха-

рактеристику злоупотребления должно-

стными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и 

его специальных видов.  
2. Раскройте уголовно-правовую ха-

рактеристику получения взятки (ст. 290 

УКРФ).  
3. Раскройте уголовно-правовую ха-

рактеристику дачи взятки (ст. 291 УК 

РФ).  
4. Раскройте уголовно-правовую ха-

рактеристику посредничества во взяточ-

ничестве (ст. 291.1УК РФ).  
5. Раскройте уголовно-правовую ха-

рактеристику мелкого взяточничества 

(ст. 291.2 УК РФ). 
6. Раскройте уголовно-правовую ха-

рактеристику коммерческого подкупа 

(ст. 204 УК РФ). 
7. Раскройте уголовно-правовую ха-

рактеристику служебного подлога 

(ст. 292 УК РФ).  
8. Раскройте уголовно-правовую ха-

рактеристику нецелевого расходования 

бюджетных средств, средств государст-

венных внебюджетных фондов (ст. 285.1, 
285.2 УК РФ). 
9. Раскройте уголовно-правовую ха-

рактеристику незаконного участия в 

предпринимательской деятельности 

(ст. 289 УК РФ). 
10. Определите уровень и причины ла-

тентности коррупционных преступлений. 
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11. Перечислите и охарактеризуйте 

меры предупреждения коррупционной 

преступности.  
12. Определите понятие и формы про-

явления конфликта интересов на госу-

дарственной службе.  
13. Определите причины и условия, 

способствующие возникновению кон-

фликта интересов, предложите меры по 

их устранению.  
14. Проанализируйте типовые ситуа-

ции конфликта интересов на государст-

венной службе. 
15. Предложите меры по выявлению и 

устранению причин и условий, способст-

вующих возникновению конфликта ин-

тересов на государственной службе.  
16. Опишите процедуру урегулирова-

ния конфликта интересов.  
17. Раскройте основные формы прояв-

ления коррупции в системе государст-

венной службы. 
18. Опишите содержание и порядок 

заполнения справок о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.  
19. Проанализируйте процесс органи-

зации представления государственными 

служащими сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 
20. Определите организацию выполне-

ния требований Федерального закона от 

3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам». 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисци-

плины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

4. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 
И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022). 
5. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для 

вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — Моск-

ва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09787-0. 
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— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022). 

6. Куракин, А. В.  Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного 

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497557 (дата 

обращения: 02.11.2022). 
7. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / А. И. Землин, 

О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022). 

8. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, 

И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Амара, М. И.  Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография (1991—

2016 гг. ) / М. И. Амара, Ю. А. Нисневич, Е. А. Панфилова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04958-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/506929 (дата обраще-

ния: 02.11.2022). 
2. Ванновская, О. В.  Психология коррупционного поведения государственных служащих : моно-

графия / О. В. Ванновская. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 251 с. — 
(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06492-6. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492154 (дата обращения: 

02.11.2022). 
3. Годунов И.В., Николаев С.М. Теоретическое обоснование профессиональной подготовки сту-

дентов-юристов к антикоррупционной деятельности // Юридическая мысль. – 2019. – № 2-3 
(112-113). – С. 39–44. 

4. Годунов И.В., Николаев С.М. Подготовка студентов-юристов к антикоррупционной деятельно-

сти // В сборнике: Противодействие коррупционной преступности: проблемы и пути решения. 

материалы международных научно-практических круглых столов, проведенных в БФУ им. И. 
Канта. Под редакцией Т.С. Волчецкой, А.В. Куликова. – 2020. – С. 172–176. 

5. Дедюхин К.Г., Иванов О.Н., Пароходова К.С. Правовые основы противодействия коррупции в 

зарубежных странах // В сборнике: Правотворчество и правоприменение в современных усло-

виях: вопросы теории и практики. Сборник научных статей по результатам научно-
практической конференции. – Ижевск, 2021. – С. 60–66. 

6. Павлов П.В., Годунов И.В., Защитина Е.К. Антикоррупционное образование и просвещение как 

фактор, способствующий увеличению инвестиционной привлекательности страны // Нацио-

нальная безопасность / nota bene. – 2021. – № 1. – С. 49–56. 
7. Годунов И.В., Филатова Е.В. Антикоррупционное просвещение в условиях цифровой транс-

формации // Управление в экономических и социальных системах. – 2021. – № 3 (9). – С. 27–32. 
8. Кабанов, П. А.  Антикоррупционное процессуальное законодательство субъектов Российской 

Федерации : монография / П. А. Кабанов, Г. И. Райков, Д. К. Чирков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 194 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-13428-5. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497533 
(дата обращения: 02.11.2022). 

9. Ледащев С.В., Лёвкин Ю.Д. Об отдельных направлениях антикоррупционного образования (в 

свете Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы) // Ученые записки. 
– 2021. – № 4 (40). – С. 56–58. 

10. Лобзов Г.П., Литвинов А.С. Особенности дисциплинарного производство по делам о наруше-

нии законодательства о противодействии коррупции // Вопросы российского и международного 
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10812-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492967 (дата обращения: 02.11.2022). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название электрон-

ного ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиоте-

ка "Grebennikon" 
Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским до-

мом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисци-

плины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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, по-

скольку 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 прочи-

танной лекции; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

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

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

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

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безо-

пасности 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 учебной программой те-

матики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоя-

тельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных 

задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и 

оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или 

две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведе-

нии рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному. При получении неудовле-

творительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать препо-

давателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  
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1. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название электрон-

ного ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиоте-

ка "Grebennikon" 
Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским до-

мом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисципли-

не (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной ме-

белью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-

ствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализирован-

ной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду универ-

ситета, программным обеспечением). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной ин-

формационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) по-

средством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электрон-

ный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму» являются:  
 формирование у студентов комплексного представления о законодательных и 

теоретических основах борьбы с терроризмом, а также умений по их практической 

реализации; 
 формирование умения в определенном законом порядке принимать законные решения и 

выполнять действия; 
 усвоения комплекса современных юридических знаний, умений и навыков, касающиеся 

применения мер установленных действующим законодательством, необходимых для 
профессиональной деятельности 

 
Задачи дисциплины «Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму»: 
 сформировать у обучающихся представление о терроризме как о негативном социальном 

явлении, обладающей повышенной общественной опасностью, рассмотреть основные 

аспекты его вредоносности; 
 изучить международную правовую базу противодействия терроризму; 
 проанализировать содержание составов преступлений, связанных с террористической 

деятельностью, предусмотренных УК РФ, их квалифицированных видов; 
 сформировать навыки уголовно-правовой оценки террористических преступлений, т.е., 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом и юридически 

правильно квалифицировать факты совершения соответствующих посягательств; 
 рассмотреть подходы к профилактике названного явления на основе изучения причин и 

условий распространения его в современном мире; 
 сформировать навыки работы с нормативным материалом и материалами судебной 

практики.  
 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-11 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 
Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Гражданская 

позиция 
УК-11. Способен 
формировать 

нетерпимое 

отношение к 

проявлениям 

экстремизма, 

терроризма, 

коррупционному 

поведению и 

УК-11.1. Проявляет 

нетерпимое отношение 

к проявлениям 

экстремизма, 

терроризма и 

коррупционному 

поведению, 

уважительно относится 

к праву и закону. 

Знать:  
понятие, содержание, формы 

проявления терроризма и 

экстремизма; 
действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией, проявлениями 

экстремизма и терроризма в 

различных областях 
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противодействовать 

им в 

профессиональной 

деятельности 

УК-11.2 Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной 

деятельности; 

исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к 

коррупционным 

правонарушениям. 
УК-11.3. Знает и 
соблюдает 

действующие правовые 

нормы, 

обеспечивающие борьбу 

с коррупцией, 

проявлениями 

экстремизма и 

терроризма в различных 

областях 

жизнедеятельности, в 

том числе в 

профессиональной. 

жизнедеятельности, в том числе в 

профессиональной; 
Уметь: 
осуществлять толкование и 

сравнительный анализ 

международного и и российского 
законодательства; 
давать правовую оценку конкретной 

ситуации. 
Владеть: 
навыками формирования 

предложений по 

совершенствованию правозащитных 

механизмов. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
36  36 

Лекции 20  20 

Практические занятия 16  16 

Самостоятельная работа обучающихся 27  27 

Контроль промежуточной аттестации 9  9 

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 2 

Раздел 1.  
Правовые и 

организационные основы 

противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

31 13 18 10  8     

 

Тема 1.1. Терроризм: понятие 

сущность, современные 

тенденции. Факторы, 

влияющие на 

распространение терроризма 

в Российской Федерации. 

8 3 5 3  2  
 

  

 

Тема 1.2. Общая 

характеристика 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации. Правовое 

регулирование 

противодействия терроризму 

в Российской Федерации. 

8 3 5 3  2  
 

  

 

Тема 1.3. Ресурсное 

обеспечение 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму 
в Российской Федерации 

7 3 4 2  2  
 

  

 

Тема 1.4. Основные 

направления международного 

сотрудничества в области 

противодействия терроризму 
 

8 4 4 2  2     

 

Раздел 2.  
Деятельность органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

по профилактике и борьбе с 

терроризмом, а также 

минимизации и (или) 

32 14 18 10  8     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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о
р
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е 
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и
ч
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о

й
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о
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т
о
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и
н
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а

к
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и

ч
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к
и

е 
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н
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и

я
  
 

и
з 
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и
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р
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е 

п
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а
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и
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о

й
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о
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Л
а

б
о
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а

т
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р
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е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 
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и

х:
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о
р
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е 

п
р

а
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т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
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т
о
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К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
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н
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о
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и
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о
р

м
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п
р

а
к
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и
ч
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к
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й
 

п
о

д
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т
о
вк

и
 

ликвидации последствий 

его проявлений терроризма 

в Российской Федерации 
Тема 2.1. Правовые и 

организационные основы 

профилактики терроризма. 

Организация и проведение 

мониторинга состояния 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

8 3 5 3  2  
 

  

 

Тема 2.2. Организация 

противодействия идеологии 

терроризма в Российской 

Федерации. Организация 

деятельности по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объектов 
(территорий) и мест 

массового пребывания людей 

8 3 5 3  2  
 

  

 

Тема 2.3. Уровни 

террористической опасности 
и порядок их установления. 

Организация деятельности по 

борьбе с терроризмом. 

8 4 4 2  2  
 

  

 

Тема 2.4. Содержание 

деятельности по 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

террористических проявлений 

8 4 4 2  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9       
 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 72 27 36 20  16  
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Изучение основ категориального аппарата сферы противодействия терроризму и экстремизму, его 

ограничений, определение места в системе национального и международного права, изучение х 

предпосылок возникновения и юридического закрепления. Анализ вопросов борьбы с терроризмом и 

основ противодействия ему.  
 
Тема 1.1. Терроризм: понятие сущность, современные тенденции. Факторы, 

влияющие на распространение терроризма в Российской Федерации 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Рассмотрение исторических предпосылок развития терроризма, а также соответствующей 

трансформации понятийно-категориального аппарата. Изучение объекта и субъектов 

террористической деятельности, а также рассмотрения средств материального и 

нематериального воздействия. Рассмотрение комплекса политических, экономических, 

социальных, идеологических, этнонациональных и правовых факторов, которые способствуют 

сохранению террористических угроз в России. 
 
Тема 1.2. Общая характеристика общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Правовое регулирование противодействия 

терроризму в Российской Федерации 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Изучение субъектов противодействия терроризму, к которым относятся уполномоченные 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых 

входит проведение мероприятий но противодействию терроризму, негосударственные 

организации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам 

государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении 

аититсррористических мероприятий. 
Изучение правовой основы противодействия терроризму в Российской Федерации: 

− Конституция Российской Федерации как нормативный правовой акт, имеющий высшую 

юридическую силу и прямое действие на всей территории страны; 
− имплементированные в национальную правовую систему нормы международного права 

(Россией подписаны и ратифицированы все 13 универсальных конвенций Организации 

Объединенных  аций в сфере противодействия терроризму, среди которых: Конвенция 

1970 г. о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, Конвенция 1979 г. о борьбе с 

захватом заложников. Конвенция 1988 г. о борьбе с незаконными актами, направленными 

против морского судоходства. Конвенция 1990 г. о маркировке пластических взрывчатых 

веществ в целях их обнаружения. 
− Конвенция 2005 г. о борьбе с актами ядерного терроризма и др.); 
− федеральные законы (от 6 марта 2006 г.    35-Ф3 «О противодействии терроризму», от 28 

декабря 2010 г.    390-Ф3 «О безопасности», от 3 апреля 1995 г.    40-ФЗ «О 
федеральной службе безопасности» и др.); 

− подзаконные нормативные правовые акты (Указ Президента Российской Федерации от 15 

февраля 2006 г.   116 «О мерах по противодействию терроризму», Указ Президента 

Российской Федерации от 26 декабря 2015 г.    664 «О мерах по совершенствованию 

государственного управления в области противодействия терроризму», постановление 

Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г.    333 «О компетенции 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
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осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия 

терроризму», ведомственные нормативные правовые акты). 
 
Тема 1.3. Ресурсное обеспечение общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации  
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Рассматриваются вопросы материально-технического обеспечения, а также 

финансирования органов общегосударственной системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Изучена кадровая политика данной системы. 

Тема 1.4. Основные направления международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Изучение форм международного сотрудничества в области противодействия терроризму. 

Рассмотрение механизмов Организации Объединенных  аций, Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Европейского союза,  анхайской организации сотрудничества, 

Содружества  езависимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, 
Лиги арабских государств, других международных организаций универсального (глобального), 

регионального и субрегионального уровней и образованных ими рабочих и консультативных 

органов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1: Общая характеристика общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Правовое регулирование противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

Форма практического задания 1: сравнительно-правовое исследование. 
Студентам предлагается провести сравнительно-правовое исследование 

антитеррористического законодательства России и зарубежной страны, найти схожее и отличное. 

Тема практического занятия 2: Основные направления международного сотрудничества 

в области противодействия терроризму 

Форма практического задания 2: групповое обсуждение. 
 
Примерный перечень вопросов: 
1. Какие международные организации участвуют в развитии и совершенствовании 

международного сотрудничества в области противодействия терроризму? 
2.  азовите основные конвенции ОО  по противодействию терроризму. 
3. Перечислите основные направления международного сотрудничества России в сфере 

противодействия терроризму. 
4. Раскроите и охарактеризуете основные уровни антитеррористического 

сотрудничества. 
5. Опишите формы, методы и виды международного антитеррористического 

сотрудничества. 
6. Каковы перспективы развития международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос. 
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РАЗДЕЛ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С 

ТЕРРОРИЗМОМ, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Изучение правовых и организационных основ профилактики терроризма, организации и 

проведения мониторинга состояния общегосударственной системы противодействия терроризму 

в Российской Федерации. Изучить уровни терористичсской опасности и порядок их 

установления. 
 
Тема 2.1. Правовые и организационные основы профилактики терроризма. 

Организация и проведение мониторинга состояния общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации 
  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Изучение действующего законодательства РФ в сфере профилактики терроризма. 

Рассмотрение методов общей и индивидуальной профилактики, а также форм 

профилактического воздействия:  
− правовое просвещение и правовое информирование; 
− профилактическая беседа; 
− объявление официального предостережения о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения; 

− профилактический учет; 
− внесение представления об устранении способствующих совершению правонарушения: 

причин и условий, профилактический надзор; 
− социальная адаптация; 
− ресоциализация; 
− социальная реабилитация;  
− помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 

таковыми. 
 
Тема 2.2. Организация противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации. Организация деятельности по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов(территорий) и мест массового пребывания людей 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Изучение идеологии терроризма (идеологии насилия), под которой понимается 

совокупность идей, концепций, верований, догматов, целевых установок, лозунгов, 

обосновывающих необходимость террористической деятельности и направленных на 

мобилизацию людей для участия в ней. Рассмотрение организационных основ противодействия 

терроризму, в формировании которых участвуют Президент Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, высшие 

должностные лица субъекта Российской Федерации (руководители высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), высшие исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. 
 



 
11 

Тема 2.3. Уровни терористичсской опасности и порядок их установления. 

Организация деятельности по борьбе с терроризмом. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Изучение порядка определения уровней террористической опасности в Российской 

Федерации, также порядка их установления. Рассмотрения борьбы с терроризмом, под которой 
понимается деятельность уполномоченных органов государственной власти по выявлению, 

предупреждению, пресечению террористической деятельности, раскрытию и расследованию 

преступлений террористического характера. 
 
Тема 2.4. Содержание деятельности по минимизации и (или) ликвидации 

последствий террористических проявлений 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Рассмотрение основных задач, связанных с минимизацией и ликвидацией 

террористических проявлений: 
− недопущение (минимизация) человеческих потерь, исходя из приоритета жизни и 

здоровья человека над материальными и финансовыми ресурсами;  
− своевременное проведение аварийно-спасательных работ после совершения 

террористического акта;  
− минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного морально-

психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы;  
− восстановление поврежденных или разрушенных в результате террористического акта 

объектов;  
− возмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации вреда, 

причиненного лицам, пострадавшим в результате террористического акта;  
− оказание экстренной медицинской помощи; медико-психологическое сопровождение 

аварийно-спасательных и противопожарных мероприятий; 
− социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, и лиц, 

участвовавших в его пресечении;  
− восстановление нормального функционирования и экологической безопасности объектов, 

подвергшихся террористическому воздействию. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1: Организация противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации. Организация деятельности по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) и мест массового пребывания людей. 

Форма практического задания 1: групповое обсуждение. 
 
Примерный перечень вопросов: 
1.  то понимается под идеологией терроризма? 
2.  азовите цель деятельности по противодействию идеологии терроризма. По каким 

основным направлениям осуществляется противодействие идеологии терроризма? 
3. Какие функции реализуются АТК в сфере противодействия идеологии терроризма? 
4.  то включает организация работы по противодействию идеологии терроризма на 

территории субьекта Российской Федерации? 
5.  азовите и раскройте задачи, которые решаются в ходе реализации Комплексного 

плана по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023гг. 
 
Тема практического занятия 2: Содержание деятельности по минимизации и (или) 

ликвидации последствий террористических проявлений. 
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Форма практического задания 2: групповое обсуждение. 
 
Примерный перечень вопросов: 

1. Какие органы федеральной исполнительной власти участвуют в минимизации и (или) 

ликвидации последствий террористических актов? 
2. Какие основные задачи решаются в процессе ликвидации последствий терактов в 

Российской Федерации? 
3. Какие нормативные правовые акты регулируют минимизацию и (или) ликвидацию 

террористических проявлений в Российской Федерации? 
4.  то такое социальная реабилитация лиц, пострадавших от терактов? Опишите 

содержание психологических и медицинских мероприятий,которые осуществляются 

после терактов. 
5. Перечислите мероприятия по минимизации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 
Модуль 1. (семестр 2) 

Раздел 1. Правовые и 

организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

6 Подготовка аналитического задания 

7 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 
Раздел 2. Деятельность органов 

государственной власти и 

местного самоуправления по 

профилактике и борьбе с 

терроризмом, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений 

терроризма в Российской 

Федерации 

6 Подготовка к групповому обсуждению 

8 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 27  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 
1. Дайте определение терроризму. 
2. Раскройте основные признаки терроризма как социально-политического явления. 
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3. Раскройте понятия: объект, субъект, силы и средства террористической  деятельности. 
4.  азовите и раскройте способы использования сети «Интернет» террористическими 

структурами. 
5. Позовите и раскройте факторы, способствующие сохранению террористических угроз 

в Российской Федерации.  
6. Охарактеризуйте особенности деятельности международных террористических 

организаций.  
7. Перечислите и раскройте направления, задачи и формы антироссийской  деятельности 

международных террористических организаций. 
8.  Раскройте классификацию источников финансирования террористической  

деятельности.  
9. Опишите структуру общегосударственной  системы противодействия терроризму. 
10.  азовите состав (по должностям) антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации, оперативного штаба в субъекте Российской Федерации.  
11. Перечислите основные задачи антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации.  
12. Каковы основные цели создания оперативных штабов в субъектах Российской 

Федерации и оперативных штабов в морских районах (бассейнах)?  
13. Какие функции выполняют антитеррористические комиссии муниципальных 

образований?  
14. Какова компетенция Федеральной службы безопасности Российской Федерации в 

сфере противодействия терроризму?  
15. В каких документах изложены концептуальные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации? 
16. В соответствии с какими нормативными правовыми актами создан  
17.  ациональный аптитеррористический комитет? 
18. Кто является руководителем  ационального антитеррористического комитета? 
19. Какие должностные лица входят в состав  ационального антитеррористического 

комитета? 
20.  азовите основные направления деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, в сфере противодействия терроризму.  
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 
1.  то понимается под идеологией терроризма? 
2.  азовите цель деятельности по противодействию идеологии терроризма. По каким 

основным направлениям осуществляется противодействие идеологии терроризма? 
3. Какие функции реализуются АТК в сфере противодействия идеологии терроризма? 
4.  то включает организация работы по противодействию идеологии терроризма на 

территории субьекта Российской Федерации? 
5.  азовите и раскройте задачи, которые решаются в ходе реализации Комплексного 

плана по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023гг. 

6. Какие органы федеральной исполнительной власти участвуют в минимизации и (или) 

ликвидации последствий террористических актов? 
7. Какие основные задачи решаются в процессе ликвидации последствий терактов в 

Российской Федерации? 
8. Какие нормативные правовые акты регулируют минимизацию и (или) ликвидацию 

террористических проявлений в Российской Федерации? 
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9.  то такое социальная реабилитация лиц, пострадавших от терактов? Опишите 

содержание психологических и медицинских мероприятий, которые осуществляются 

после терактов. 
10. Перечислите мероприятия по минимизации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 
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 включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Выполнение аналитического задания.  
Аналитическое задание – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с 

целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

аналитического задания состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. При написании аналитического задания слушатель 

должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический 

актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее 

написанием. В процессе написания аналитического задания разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций. Темы аналитического задания 
преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или 

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

преподавателя, в качестве темы аналитического задания может быть выбрана одна или несколько 

тем, которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 
Аналитическое задание проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4. 
Требования к оформлению аналитического задания:  
Аналитическое задание выполняется на компьютере (гарнитура Times  ew R man, шрифт 

14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. 

При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу.  омер 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 слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  
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Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. 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. 

4.2.2. 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 дисциплине (модулю). 
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: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 
 еобходимыми 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. 
 евыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. 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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 
 а промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
16-18 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 
Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Правовые и 

организационные 

основы 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации 

УК-11 Устный опрос 1. Дайте определение терроризму. 
2. Раскройте основные признаки терроризма как социально-политического явления. 
3. Раскройте понятия: объект, субъект, силы и средства террористической  деятельности. 
4.  азовите и раскройте способы использования сети «Интернет» террористическими 

структурами. 
5. Позовите и раскройте факторы, способствующие сохранению террористических угроз 

в Российской Федерации.  
6. Охарактеризуйте особенности деятельности международных террористических 

организаций.  
7. Перечислите и раскройте направления, задачи и формы антироссийской  деятельности 

международных террористических организаций. 
8.  Раскройте классификацию источников финансирования террористической  

деятельности.  
9. Опишите структуру общегосударственной  системы противодействия терроризму. 
10.  азовите состав (по должностям) антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации, оперативного штаба в субъекте Российской Федерации.  
11. Перечислите основные задачи антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации.  
12. Каковы основные цели создания оперативных штабов в субъектах Российской 

Федерации и оперативных штабов в морских районах (бассейнах)?  
13. Какие функции выполняют антитеррористические комиссии муниципальных 

образований?  
14. Какова компетенция Федеральной службы безопасности Российской Федерации в 

сфере противодействия терроризму?  
15. В каких документах изложены концептуальные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации? 
16. В соответствии с какими нормативными правовыми актами создан  
17.  ациональный аптитеррористический комитет? 
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18. Кто является руководителем  ационального антитеррористического комитета? 
19. Какие должностные лица входят в состав  ационального антитеррористического 

комитета? 
20.  азовите основные направления деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, в сфере противодействия терроризму.  
2. Раздел 2. 

Деятельность 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

по профилактике 

и борьбе с 

терроризмом, а 

также 

минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий его 

проявлений 

терроризма в 

Российской 

Федерации 

УК-11 тестирование 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Коды 

контролируемой 

компетенций 
Вопросы /задания 

УК-11 1. Понятие и истоки терроризма. 
2. Концептуальные аспекты анализа терроризма. 
3. Классификация проявления терроризма. 
4. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма. 
5. Классификация террористических актов. 
6. Разновидности терроризма. 
7. Общая характеристика и структура ФЗ РФ «О противодействии терроризму». 
8. Классификация видов терроризма. 
9. Антитеррористический центр государств С Г. 
10. Основные задачи контртеррористической деятельности. 
11. История терроризма в России. 
12. Современные особенности терроризма в России. 
13. Молод жный экстремизм и терроризм. 
14. Причины проявления терроризма. 
15. Основные направления противодействия терроризму. 
16. Понятие террористической организации. 
17. Внешние и внутренние носители террористических угроз. 
18. Основные признаки террористических организаций. 
19. Структура террористической организации. Виды террористических 

организаций. 
20. Основные направления выявления террористических организаций. 
21. Способы совершения террористических действий. 
22. Особенности национального терроризма. 
23. Особенности политического терроризма. 
24. Особенности криминального терроризма. 
25. Специфика религиозного терроризма. 
26. Специфика криминального терроризма. 
27. Специфика экологического терроризма. 
28. Проблемы противодействию финансирования терроризма. 
29. Террористическая деятельность на Северном Кавказе РФ. 
30. Внешние факторы, влияющие на распространение терроризма. 
31. Основные цели террористических акций. 
32. Роль средств массовой информации противодействию терроризма. 
33. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России. 
34. Российские правовые основы борьбы с терроризмом. 
35. Международный терроризм и антитерроризм. 
36. Истоки борьбы с терроризмом на международном уровне. 
37. Международные правовые основы борьбы с терроризмом. 
38. Виды и формы международного терроризма. 
39. Признаки международного терроризма. 
40. Международный терроризм: современные тенденции формирования. 41. 

Терроризм как форма проявления агрессии. 
42. Международные механизмы борьбы с терроризмом. 
43. Выбор стратегии и методы борьбы с терроризмом. 
44. Борьба с финансированием терроризма. 
45. Правовое регулирование борьбы с терроризмом. 
46. Государственные органы, обеспечивающие борьбу с терроризмом. 
47. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников.  
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48. Противодействие похищениям людей. 
49. Охрана и защита территорий и помещений. 
50. Действия руководителей организаций, предприятий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с обнаружением взрывных устройств, 
угрозами взрывов, захватом заложников. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019 – 2023 годы  Электронный ресурс  //  ациональный антитеррористический комитет. – 
Режим доступа: http://nac.g v.ru/terr rizmu-net/kompleksnyy-plan-protivodeystviya-ideologii- 
terrorizma-v.html  

2. Алексеева, Д. Г. Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости кредитных 

организаций : учебное пособие для вузов / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9370-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт  сайт]. — URL: https://urait.ru/bc de/452810 (дата обращения: 

28.02.2023 

3. Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия Арчаков, М. 

К. Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия : монография / М. К. 

Арчаков ; под научной редакцией Ю. А. Ермакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 295 

с. — (Актуальные монографии). —      978-5-534-06754-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт  сайт]. — URL: https://urait.ru/bc de/455371 (дата обращения: 28.02.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

 Электронный ресурс  // Президент России. – Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/424  
2. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации  Электронный 

ресурс  // Консультант. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92779/  
3. Федеральный закон о противодействии терроризму от 6 марта 2006 г.  Электронный 

ресурс  // Консультант. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/  

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС «Университетская Электронная библиотека, обеспечивающая http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

 

2.   аучная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.
com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r
u/  
 

6. ЭБС издательства 

"ЛА Ь"  
Электронно-библиотечная система, коллекция 
электронных версий книг.  

http://e.lanbook.com/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисциплины 

(модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических занятий. 
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 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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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 учебной программой тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или 

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.   аучная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

 https://urait.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 
4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью: стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими 

средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями. 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью: стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими 

средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и 

демонстрационными материалами.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

 
  

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается  в  получении  обучающимися  знаний  в  области
основ и  принципов  работы оборудования,  используемого  в  медицине  для  диагностических  и
терапевтических  целей,  формировании практических  умений и навыков по непосредственной
работе с высокотехнологичным лечебно-диагностическим оборудованием.

Задачи дисциплины (модуля):
1. Использование фундаментальных знаний физики для решения практических задач

при работе с медицинской аппаратурой.
2.Приобретение  практических  навыков  работы  с  контрольно-измерительным  и

испытательным оборудованием медицинской лаборатории. 
3.Освоение  практических  навыков  по  работе  с  высокотехнологичным  лечебно-

диагностическим оборудованием.
1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках

планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  специалитета соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ОПК-4, в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при
наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Результаты
обучения

Диагностическ
ие
инструменталь
ные  методы
обследования

ОПК-4 Способен
применять
медицинские изделия,
предусмотренные
порядком  оказания
медицинской
помощи,  а  также
проводить
обследования
пациента  с  целью
установления
диагноза

ОПК  –  4.1   Знает  алгоритм
применения  медицинских  изделий,
предусмотренных  порядком
оказания  медицинской  помощи,  а
также  проведения  обследования
пациента  с  целью  установления
диагноза

Знать:  ассортимент
медицинских  изделий
и  техники,
предусмотренных
порядком  оказания
медицинской помощи,
а  также  проведения
обследования
пациента  с  целью
установления
диагноза
Уметь:  использовать
алгоритм  применения
медицинских изделий,
предусмотренных
порядком  оказания
медицинской помощи;
диагностические,
инструментальные
методы обследования,
современные  методы
клинического,
лабораторного
обследования
пациента  с  целью
установления
диагноза

ОПК  –  4.2   Использует
диагностические  возможности
методов  непосредственного
исследования  больного,
современные  методы  клинического,
лабораторного,  инструментального
обследования  пациента  с  целью
установления диагноза
ОПК  –  4.3   Владеет  навыками
применения  медицинских  изделий,
предусмотренных  порядком
оказания  медицинской  помощи,  а
также  проведения  обследования
пациента  с  целью  установления
диагноза
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестры
3

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

54 54

Лекционные занятия 18 18
из них: в форме практической подготовки 0 0
Практические занятия 36 36
из них: в форме практической подготовки 0 0
Самостоятельная работа обучающихся 45 45
Контроль промежуточной аттестации 9 9
Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Семестр 3
Раздел  1.  Медицинские
приборы  и  медицинские
аппараты

36 18 12 6 0 6 0 0 0 0 0

Тема  1.1.  Диагностическая
медицинская аппаратура 18 12 6 2 0 4 0 0 0 0 0

Тема  1.2.  Медицинская
аппаратура  для  лечебных
воздействий  и
реабилитации

18 12 6 4 0 2 0 0 0 0 0

Раздел 2. Электрические 
свойства органов и 
тканей тела человека, 
воздействие 
электромагнитных полей

36 18 18 6 0 12 0 0 0 0 0
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 / 
И

н
ая

к
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Тема  2.1.  Пассивные
электрические  свойства
живых  тканей.
Импедансометрия.
Импеданс живых тканей.

18 0 10 4 0 6 0 0 0 0 0

Тема  2.2.  Воздействие
электромагнитного  поля
УВЧ  на  диэлектрики
проводники.

18 10 8 2 0 6 0 0 0 0 0

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

33 9 24 6 0 18 0 0 0 0 0

Тема 3.1. 
Электромагнитные методы 
лечения.

11 3 8 2 0 6 0 0 0 0 0

Тема 3.2. Ультразвук в 
современной медицине. 
Лазеры в медицине

11 3 8 2 0 6 0 0 0 0 0

Тема 3.3. Приборы 
радиационной медицины 11 3 8 2 0 6 0 0 0 0 0

Контроль промежуточной
аттестации (час) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Форма промежуточной 
аттестации (указать) Зачет с оценкой

Общий объем, часов 108 45 54 18 0 36 0 0 0 0 0

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ И МЕДИЦИНСКИЕ АППАРАТЫ
Цель: изучить  классификацию  медицинской  техники,  ее  свойства  и  правила

использования
Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Роль  и  место  технических  средств  в

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

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

Аппаратура  для  исследования  гемодинамики.  Приборы  и  системы  для  исследования
гемодинамики:  приборы  для  измерения  давления,  кровенаполнения  и  пульса  кровеносных
сосудов;  реография,  принципы  построения  аппаратуры  для  реографических  исследований,
реограф,  реоплетизмограф,  плетизмовазограф;  методы  анализа  гемодинамики  и  аппаратура,
основанные на эффекте Допплера. 

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

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

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

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

Аппаратура  для  магниторезонансной,  радиоизотопной  и  термодиагностики.  Физика
ядерного  магнитного  резонанса.  Диагностические  средства  на  основе  магнитного  резонанса.
Получение, регистрация и реконструкция ЯМР-изображений. Аппаратура для пространственной
ЯМР-спектроскопии.  Проблемы,  возникающие  при  создании  ЯМР-аппаратуры.  Вопросы
безопасности при ЯМР-диагностике. Магниторезонансные томографы. Радионуклидная техника.
Основные методы исследований и оборудование. Автоматические сменщики проб. Радиографы,
сканеры,  сцинтилляционные  гаммакамеры.  Вопросы  безопасности  при  использовании
аппаратуры  для  радиоизотопной  диагностики.  Приборы  и  комплексы  для  термодиагностики:
Тепловизоры  и  термографы.  Принцип  действия  и  устройство.  Аппаратура  для  визуализации
изображений  тканей  пораспределению  электрического  импеданса  Методы  визуализации
распределения импеданса. Импедансный томограф. 

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

Медицинская аппаратура для лечебных воздействий и реабилитации 
Терапевтические  аппараты,  воздействующие  электрическим  током.  Классификация

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

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

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

Аппаратура для лучевой, крио и баротерапии. Воздействие радиоактивного излучения на
биологические  среды.  Приборы и комплексы для лучевой терапии.  Приборы,  основанные на
действии  низких  температур:  воздействие  низких  температур  на  биологические  объекты.
Аппаратура  для  гипотермии.  Аппаратура  для  криохирургии.  Техника  для  гипербарической
оксигенации. 

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

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

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

Аппаратура коррекции нарушений слуха и речи. Аппаратура коррекции нарушений слуха.
Слуховые аппараты. Аппаратура коррекции нарушений речи. 

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

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1
Тема практического занятия: Диагностическая медицинская аппаратура
Форма практического задания: устный опрос, доклад
Вопросы для подготовки к опросу:
1. Аппаратура для исследования биопотенциалов.
2. Аппаратура для исследования гемодинамики.
3. Аппаратура для исследования дыхательной системы
4. Рентгенодиагностические системы
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5. Ультразвуковая диагностическая аппаратура
6. Аппаратура для магниторезонансной, радиоизотопной и термодиагностики
7. Эндоскопическая и телевизионная медицинская техника
8. Аппаратура искусственной вентиляции легких
9. Аппаратура  искусственного  кровообращения  и  экстракорпорального  очищения

крови 
Темы докладов:
1. Значение медицинской техники в лечебно-диагностическом процессе 
2. Классификация  медицинской  техники.  Общие  требования  к  медицинским

приборам, аппаратам, системам и комплексам. 
3. Приборы  для  регистрации  и  измерения  параметров  ЭКС.  Электрокардиограф  и

электрокардиоскоп. 
4. Устройства формирования отведений в электрокардиографии. 
5. Средства  автоматического  анализа  электрокардиосигнала.  Классификация,

основные группы, структурные схемы. 
6. Основные требования к приборам для измерения биопотенциалов сердца. 
7. Технические средства фонокардиографии. Назначение, принцип работы, структура.
8. Технические средства пульсоксиметрии. Назначение, принцип работы, структура. 
9. Технические  средства  исследования  нервной  системы  (электроэнцефалографы).

Назначение, принцип работы, структура 
10. Технические  средства  исследования  мышечных  потенциалов  (миографы).

Назначение, принцип работы, структура. 
11. Приборы  для  биоимпедансных  исследований  (реограф,  реоплетизмограф).

Назначение, принцип работы, структура 
12. Приборы  для  измерения  параметров  внешнего  дыхания  (спирометры  и

спирографы). Назначение, принцип работы, устройство, разновидности. 
13. Методы  и  средства  измерения  давления  крови.  Устройство  измерителей

артериального давления. 
14. Медицинские  термометры.  Электронный  цифровой  термометр.  Технические

средства тепловидения. 
15. Приборы для измерения силы и работы мышц (динамометры и эргометры). 
16. Аппаратура  для визуализации внутренних  органов.  Общие принципы получения

изображений. Классификация ТС интроскопии. 
17. Технические средства ультразвуковой визуализации. Принцип работы, устройство,

классификация. 
18. Режимы работы ультразвуковых диагностических систем.

Тема  практического  занятия: Медицинская  аппаратура  для  лечебных  воздействий  и
реабилитации

Форма практического задания: устный опрос, доклад
1. Медицинская аппаратура для лечебных воздействий и реабилитации
2. Терапевтическая  аппаратура  для  лечения  электрическими,  электромагнитными и

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

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

организма при физических нагрузках.
Темы докладов:
1. Терапевтические аппараты, воздействующие электрическим током. Классификация

терапевтической аппаратуры. 
2. Лечебное воздействие физических факторов различной природы. 
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3. Терапевтическая  аппаратура  для  лечения  токами  различной  формы  и  частоты.
Назначение, основные методы, принцип действия и устройство аппаратов для терапии токами
различной формы и частоты (гальванизация,  электрофорез,  электросон,  амплипульстерапия,  и
др.). 

4. Аппаратура  для  рефлексотерапии:  электроаукупунктура.  Принцип  лечебного
воздействия электрического тока на биологически активные точки. 

5. Аппаратура для рефлексотерапии. 
6. Терапевтическая аппаратура для лечения электрическими, электромагнитными и 

магнитными полями. 
7. Аппаратура для магнитотерапии, индуктотермии, микро- и ДЦВ-терапии, УВЧ-, 

СВЧ-, КВЧ-терапии. 
8. Приборы для лазеротерапии: приборы и методы, основанные на воздействии 

лазерного излучения. 
9. Воздействие лазерного излучения на биологические объекты. Лазеротерапия. 
10. Классификация и устройство средств лазерной терапии. 
11. Аппаратура  УФ и ИК излучения.
12. Аппаратура коррекции нарушений слуха и речи. 
13. Аппаратура коррекции нарушений слуха. Слуховые аппараты. 
14. Аппаратура коррекции нарушений речи. 
15. Приборы,  основанные  на  действии  низких  температур:  воздействие  низких

температур на биологические объекты.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ  2.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА  ОРГАНОВ  И  ТКАНЕЙ  ТЕЛА
ЧЕЛОВЕКА, ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Цель:  изучить  пассивные  электрические  свойства  живых  тканей,  а  также  воздействие
электромагнитных полей.

Перечень изучаемых элементов содержания: Пассивные электрические свойства живых
тканей. Импедансометрия. Импеданс живых тканей. Воздействие электромагнитного поля УВЧ
на диэлектрики проводники

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Тема  практического  занятия: Пассивные  электрические  свойства  живых  тканей.
Импедансометрия. Импеданс живых тканей

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

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

жидкость?
13. Чем обусловлена дисперсия модуля импеданса?
Задания для практической работы (задания):
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1. Представьте графическую зависимость величины модуля импеданса от частоты для
живой ткани.

2. Нарисуйте  блок  схему  установки  для  определения  импеданса  эквивалентных
электрических схем.

3. Запишите  формулу  для  экспериментального  определения  значения  модуля
импеданса любых эквивалентных схем?

4. Представьте  графическую  зависимость  импеданса  от  частоты  тока,
соответствующую эквивалентной схеме.

5.
6. Запишите формулу импеданса.
7. Представьте графическую зависимость модуля импеданса от частоты для мертвой

ткани. Объясните эту зависимость
8. Начертите эквивалентную схему, наиболее полно моделирующую живую ткань.

Тема  практического  занятия: Воздействие  электромагнитного  поля  УВЧ  на
диэлектрики проводники.

Форма практического задания: устный опрос, доклад
Вопросы для подготовки к опросу:
1. Импульсный ток. Параметры импульсного тока. 
2. Воздействие постоянным током на органы и ткани организма. 
3. Воздействие  низкочастотными  импульсными  и  переменными  токами  на  ткани

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

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

высокочастотных полей и токов. 
6. Действие переменного электрического поля на проводники и диэлектрики. 
Темы докладов:
1. Действие переменного магнитного поля 
2. УВЧ – терапия. Индуктотермия. 
3. Лечебные методы на основе использования электромагнитного поля сверхвысокой

частоты (СВЧ). 
4. СМВ-терапия (микроволновая терапия). 
5. ДЦВ (ДМВ) - терапия. 
6. Электрохирургия. 
7. Лечение токами надтональной частоты. 
8. Дарсонвализация.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  2
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ  3.  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  МЕТОДЫ  ЛЕЧЕНИЯ.  УЛЬТРАЗВУК  В
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ. ЛАЗЕРЫ В МЕДИЦИНЕ.  ПРИБОРЫ РАДИАЦИОННОЙ
МЕДИЦИНЫ

Цель:  изучить основные приборы, применяемые в процессе электромагнитного лечения;
влияние  действий  ультразвуковых  и  лазерных  аппаратов  на  организм  человека;  основы
устройства, использования и спектр действия приборов радиационной медицины

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Современные  технические  методы  и
аппаратура электромагнитной коррекции функционального состояния организма.

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

Области применения ультразвука в современной медицине.

11



Применение лазерного излучения в медицине. 
Классификация  и  устройство  ультразвуковой  диагностической  аппаратуры.  Основные

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

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

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

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

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

Виды  радиоактивных  превращений:  α–  распад,  β–распад,  К–захват,  самопроизвольное
деление  ядер  тяжелых  элементов,  термоядерные  реакции.  Радиоактивность.  Закон
радиоактивного распада и единицы активности. Ионизирующие излучения и их характеристика
(рентгеновские  и  γ–  лучи,  α–излучение,  β–излучение,  нейтронное  излучение).  Виды
взаимодействия  ионизирующих  излучений  с  веществом.  Экспозиционная  доза,  керма,
амбиентный эквивалент дозы, мощность дозы, доза поглощенная, эквивалентная, эффективная,
коллективная эффективная. Единицы измерения.

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

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

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

Принципы  работы  медицинских  приборов,  использующих  источники  ионизирующего
излучения.

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

Изучение  принципов  работы  оборудование  для  лечебного  применения  ионизирующих
излучений. Расчет режимов работы приборов.

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

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3

Тема практического занятия: Электромагнитные методы лечения
Форма практического задания: устный опрос, доклады
Вопросы для подготовки к опросу:
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1. Современные  технические  методы  и  аппаратура  электромагнитной  коррекции
функционального состояния организма.  

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

3. Электромагнитные поля в терапии
Темы докладов:
1. Электрическое поле. 
2. Электрический ток и его виды. 
3. Электрические контуры, полная цепь переменного тока. 
4. Электрический диполь. 
5. Электрическое поле диполя. 
6. Поляризация диэлектриков в электрическом поле. 
7. Токовый диполь. 
8. Электрическое поле токового диполя в неограниченной проводящей среде. 
9. Процессы,  происходящие  в  тканях  под  действием  электрических  токов  и

электромагнитных полей. 
10. Пассивные электрические свойства тканей организма. 
11. Эквивалентные электрические схемы живых тканей. 
12. Полное сопротивление (импеданс) живых тканей, зависимость от частоты.  
13. Электромагнитные волны. 
14. Первичные процессы в тканях организма при воздействии электрическими токами

и электромагнитными полями.
15. Частотная  зависимость  импеданса  и  возможность  ее  использования  для

определения жизнеспособности биологических тканей и органов. 
16. Альфа-, бета- и гаммадисперсия. 
17. Эквивалентная электрическая схема тканей организма. 
18. Физические основы реографии и ее применение.
19. Терапевтическая  аппаратура  для  лечения  токами  различной  формы  и  частоты:

назначение, основные методы, принцип действия и устройство.
20. Лечебное воздействие электрического тока на биологически активные точки.

Тема практического занятия: Ультразвук в современной медицине. Лазеры в медицине
Форма практического задания: устный опрос, доклад
Вопросы для подготовки к опросу:
1. Ультразвук в терапии. 
2. Ультразвук в диагностике.
3. Действие ультразвука на вещество, клетки и ткани.
4. Принципы функционирования, назначение и компоненты лазерных систем. 
Темы докладов:
1. Лазеры и лазерные установки, используемые в медицине.
2. Лазеры в косметологии.
3. Применение лазеров в офтальмологии.
4. Применение лазеров в отоларингологии.
5. Применение лазеров в гастроэнтерологии.
6. Применение лазеров в ангиологии
7. Пластическая хирургия и дерматология.
8. Эндоскопическая лазерная терапия.
9. Применение лазеров в гинекологии.
10. Применение лазеров в клинической хирургии.
11. Оптоволокно. Применение оптоволокна в лазерной медицине
12. Терапевтическое действие низкоинтенсивного лазерного излучения
13. Лазеры в стоматологии
14. Лазеры в лечении ран
15. Лазерная и магнитная терапия 
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16. Приборы, основанные на воздействии ультразвукового излучения
17. Воздействие УЗ-излучения на биообъекты. 
18. Ультразвуковые терапевтические аппараты 
19. Классификация и устройство лечебной ультразвуковой аппаратуры.
20. Формирование УЗ луча, передача, прием и обработка сигналов.

Тема практического занятия: Приборы радиационной медицины
Форма практического задания: устный опрос, доклад
Вопросы для подготовки к опросу:
1. Использование рентгеновского излучения в медицине. 
2. Аппаратура для флюорографии и рентгенографии.
3. Компьютерные  томографы:  этапы  развития,  принцип  действия,  классификация,

устройство и разновидности. 
Темы докладов:
1. Ионизирующие излучения. 
2. Рентгеновское излучение как разновидность ионизирующего излучения. 
3. Устройство рентгеновской трубки. 
4. Тормозное рентгеновское излучение и его спектр. 
5. Зависимость  спектра  тормозного  излучения  от  напряжения  между  электродами,

температуры накала катода и материала анода (антикатода). 
6. Жесткое и мягкое рентгеновское излучение. 
7. Характеристическое рентгеновское излучение. 
8. Взаимодействие  рентгеновского  излучения  с  веществом  (когерентное  и

некогерентное рассеяние, фотоэффект). 
9. Явления,  наблюдаемые  при  действии  рентгеновского  излучения  на  вещество:

ионизация, химическое действие, рентгенолюминесценция. 
10. Закон ослабления потока рентгеновского излучения веществом. 
11. Физические  основы  применения  рентгеновского  излучения  в  медицине:

рентгеноскопия,  рентгенография,  рентгеновская  томография  (рентгеновская  компьютерная
томография) и рентгенотерапия. 

12. Радиоактивность (радиоактивный распад). 
13. Радиоактивность как источник ионизирующего излучения. 
14. Альфа-распад атомных ядер. 
15. Энергетический спектр альфа-излучения. 
16. Электронный и позитронный распад (бета-распад) атомных ядер. 
17. Энергетический спектр бета-излучения. Нейтрино и антинейтрино. 
18. Электронный захват. Гамма-излучение атомных ядер. 
19. Основной закон радиоактивного распада. Постоянная распада, период полураспада.

Активность. 
20. Дозиметрия  ионизирующих  излучений.  Поглощенная  и  экспозиционная  дозы.

Мощность дозы, связь мощности экспозиционной дозы и активности радиоактивного препарата.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  3
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы
Семестр 3

Раздел 1. 
Медицинские 

10 Подготовка доклада
8 Самостоятельное изучение 
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приборы и 
медицинские 
аппараты

материала раздела (подготовка к 
опросу)

Раздел 2. 
Электрические 
свойства органов и 
тканей тела человека, 
воздействие 
электромагнитных 
полей

6 Подготовка доклада

4 Подготовка к практической работе

8

Самостоятельное изучение 
материала раздела (подготовка к 
опросу)

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

5
Подготовка доклада

4

Самостоятельное изучение 
материала раздела (подготовка к 
опросу)

Общий объем по 
дисциплине 
(модулю), часов

45 -

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Роль  и  место  технических  средств  в  современном  лечебном  и  диагностических

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

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

магнитными полями
10. Ультразвуковая терапевтическая аппаратура
11. Аппаратура для лучевой, крио и баротерапии
12. Аппаратура коррекции нарушений слуха и речи 
13. Аппаратура  для  электро-кардиостимуляции  и  искусственные  органы  сердечно-

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

организма при физических нагрузках.

Перечень тем докладов  к Разделу 1:
1.  Терапевтические  аппараты,  воздействующие  электрическим  током.

Классификация терапевтической аппаратуры. 
2. Лечебное воздействие физических факторов различной природы. 
3. Терапевтическая  аппаратура  для  лечения  токами  различной  формы  и  частоты.

Назначение, основные методы, принцип действия и устройство аппаратов для терапии токами
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различной формы и частоты (гальванизация,  электрофорез,  электросон,  амплипульстерапия,  и
др.). 

4. Аппаратура  для  рефлексотерапии:  электроаукупунктура.  Принцип  лечебного
воздействия электрического тока на биологически активные точки. 

5. Аппаратура для рефлексотерапии. 
6. Терапевтическая  аппаратура  для  лечения  электрическими,  электромагнитными и

магнитными полями. 
7. Аппаратура  для  магнитотерапии,  индуктотермии,  микро-  и  ДЦВ-терапии,  УВЧ-,

СВЧ-, КВЧ-терапии. 
8. Приборы  для  лазеротерапии:  приборы  и  методы,  основанные  на  воздействии

лазерного излучения. 
9. Воздействие лазерного излучения на биологические объекты. Лазеротерапия. 
10. Классификация и устройство средств лазерной терапии. 
11. Аппаратура  УФ и ИК излучения.
12. Аппаратура коррекции нарушений слуха и речи. 
13. Аппаратура коррекции нарушений слуха. Слуховые аппараты. 
14. Аппаратура коррекции нарушений речи. 
15. Приборы,  основанные  на  действии  низких  температур:  воздействие  низких

температур на биологические объекты.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
Основная литература:
1. Васильев, А. А.  Медицинская и биологическая физика. Лабораторный практикум :

учебное пособие для вузов / А. А. Васильев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023.  —  313  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-05174-2.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514207

Дополнительная литература:
1. Акопян, В. Б.  Ультразвук в медицине, ветеринарии и биологии : учебное пособие

для вузов / В. Б. Акопян, Ю. А. Ершов, С. И. Щукин ; под редакцией С. И. Щукина. — 3-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-12870-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/512233

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

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

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

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

17. Лечебные методы и аппаратура, основанные на использовании импульсных токов
низкой и звуковой частоты. 

18. Физические  процессы,  происходящие  в  тканях  организма  под  воздействием
высокочастотных полей и токов. 

19. Действие переменного электрического поля на проводники и диэлектрики.

Перечень тем докладов  к Разделу 2:
1.  Действие переменного магнитного поля 
2. УВЧ – терапия. Индуктотермия. 
3. Лечебные методы на основе использования электромагнитного поля сверхвысокой частоты

(СВЧ). 
4. СМВ-терапия (микроволновая терапия). 
5. ДЦВ (ДМВ) - терапия. 
6. Электрохирургия. 
7. Лечение токами надтональной частоты. 
8. Дарсонвализация.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
Основная литература:
1. Васильев, А. А.  Медицинская и биологическая физика. Лабораторный практикум :

учебное пособие для вузов / А. А. Васильев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023.  —  313  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-05174-2.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514207

Дополнительная литература:
1. Акопян, В. Б.  Ультразвук в медицине, ветеринарии и биологии : учебное пособие

для вузов / В. Б. Акопян, Ю. А. Ершов, С. И. Щукин ; под редакцией С. И. Щукина. — 3-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-12870-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/512233

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
1. Современные  технические  методы  и  аппаратура  электромагнитной  коррекции

функционального состояния организма.  
2. Аппаратура  для  магнитотерапии,  индуктотермии,  микро-  и  ДЦВ-терапии,  УВЧ-,

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

устройство и разновидности.

Перечень тем докладов  к Разделу 3:
1.  Электрическое поле. 
2. Электрический ток и его виды. 
3. Электрические контуры, полная цепь переменного тока. 
4. Электрический диполь. 
5. Электрическое поле диполя. 
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6. Поляризация диэлектриков в электрическом поле. 
7. Токовый диполь. 
8. Электрическое поле токового диполя в неограниченной проводящей среде. 
9. Процессы,  происходящие  в  тканях  под  действием  электрических  токов  и

электромагнитных полей. 
10. Пассивные электрические свойства тканей организма. 
11. Эквивалентные электрические схемы живых тканей. 
12. Полное сопротивление (импеданс) живых тканей, зависимость от частоты.  
13. Электромагнитные волны. 
14. Первичные процессы в тканях организма при воздействии электрическими токами

и электромагнитными полями.
15. Частотная  зависимость  импеданса  и  возможность  ее  использования  для

определения жизнеспособности биологических тканей и органов. 
16. Альфа-, бета- и гаммадисперсия. 
17. Эквивалентная электрическая схема тканей организма. 
18. Физические основы реографии и ее применение.
19. Терапевтическая  аппаратура  для  лечения  токами  различной  формы  и  частоты:

назначение, основные методы, принцип действия и устройство.
20. Лечебное воздействие электрического тока на биологически активные точки.
21. Лазеры и лазерные установки, используемые в медицине.
22. Лазеры в косметологии.
23. Применение лазеров в офтальмологии.
24. Применение лазеров в отоларингологии.
25. Применение лазеров в гастроэнтерологии.
26. Применение лазеров в ангиологии
27. Пластическая хирургия и дерматология.
28. Эндоскопическая лазерная терапия.
29. Применение лазеров в гинекологии.
30. Применение лазеров в клинической хирургии.
31. Оптоволокно. Применение оптоволокна в лазерной медицине
32. Терапевтическое действие низкоинтенсивного лазерного излучения
33. Лазеры в стоматологии
34. Лазеры в лечении ран
35. Лазерная и магнитная терапия 
36. Приборы, основанные на воздействии ультразвукового излучения
37. Воздействие УЗ-излучения на биообъекты. 
38. Ультразвуковые терапевтические аппараты 
39. Классификация и устройство лечебной ультразвуковой аппаратуры.
40. Формирование УЗ луча, передача, прием и обработка сигналов.
41. Ионизирующие излучения. 
42. Рентгеновское излучение как разновидность ионизирующего излучения. 
43. Устройство рентгеновской трубки. 
44. Тормозное рентгеновское излучение и его спектр. 
45. Зависимость  спектра  тормозного  излучения  от  напряжения  между  электродами,

температуры накала катода и материала анода (антикатода). 
46. Жесткое и мягкое рентгеновское излучение. 
47. Характеристическое рентгеновское излучение. 
48. Взаимодействие  рентгеновского  излучения  с  веществом  (когерентное  и

некогерентное рассеяние, фотоэффект). 
49. Явления,  наблюдаемые  при  действии  рентгеновского  излучения  на  вещество:

ионизация, химическое действие, рентгенолюминесценция. 
50. Закон ослабления потока рентгеновского излучения веществом. 
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51. Физические  основы  применения  рентгеновского  излучения  в  медицине:
рентгеноскопия,  рентгенография,  рентгеновская  томография  (рентгеновская  компьютерная
томография) и рентгенотерапия. 

52. Радиоактивность (радиоактивный распад). 
53. Радиоактивность как источник ионизирующего излучения. 
54. Альфа-распад атомных ядер. 
55. Энергетический спектр альфа-излучения. 
56. Электронный и позитронный распад (бета-распад) атомных ядер. 
57. Энергетический спектр бета-излучения. Нейтрино и антинейтрино. 
58. Электронный захват. Гамма-излучение атомных ядер. 
59. Основной закон радиоактивного распада. Постоянная распада, период полураспада.

Активность. 
60. Дозиметрия  ионизирующих  излучений.  Поглощенная  и  экспозиционная  дозы.

Мощность дозы, связь мощности экспозиционной дозы и активности радиоактивного препарата.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
Основная литература:
1. Васильев, А. А.  Медицинская и биологическая физика. Лабораторный практикум :

учебное пособие для вузов / А. А. Васильев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023.  —  313  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-05174-2.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514207

Дополнительная литература:
1. Акопян, В. Б.  Ультразвук в медицине, ветеринарии и биологии : учебное пособие

для вузов / В. Б. Акопян, Ю. А. Ершов, С. И. Щукин ; под редакцией С. И. Щукина. — 3-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-12870-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/512233

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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.

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  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается
каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
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темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада
(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел
ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги
или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного
текста -  «Times New Roman» или аналогичная.  Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  Размеры
полей страницы (не менее):  правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм.
Формат абзаца:  полное выравнивание  («по ширине»).  Отступ  красной строки одинаковый по
всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые  задания содержат  вопросы  и  3-4  варианта  ответа  по  базовым  положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  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.

4.2.2.  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 дисциплине (модулю).

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

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

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

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

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

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

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

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

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
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обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. 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  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

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

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

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

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

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

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

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

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 
контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 
Раздел-1  «Медицинские приборы и медицинские аппараты»
Форма рубежного контроля - тестирование
Тестовые задания рубежного контроля: 

(??) Плазма крови человека – это
(?)жидкость, которая при определенных условиях может рассматриваться как 
ньютоновская
(?) ньютоновская жидкость
(?) неньютоновская жидкость

(??) Линейная скорость при переходе от отдела к отделу в кровеносной системе
(?)остается постоянной во всех отделах
(?) от аорты к капиллярам уменьшается, а затем возрастает
(?) от аорты к капиллярам возрастает, а затем уменьшается
(?) постепенно уменьшается во всех отделах

(??) Объемная скорость при переходе от отдела к отделу  в кровеносной системе 
(?) остается постоянной во всех отделах
(?) от аорты к капиллярам уменьшается, а затем увеличивается
(?) от аорты к капиллярам увеличивается, а затем уменьшается
(?) постепенно уменьшается во всех отделах

(??) В каком отделе кровеносного русла происходит наибольшее падение давления 
крови?
(?)аорта
(?) артериолы
(?) капилляры
(?) венулы

(??) Укажите физическую основу клинического метода измерения давления крови 
(по Короткову) 
(?)вязкость крови
(?) характер течения крови
(?) скорость крови
(?) показатель гематокрита крови

(??) В какой момент регистрируется систолическое артериальное давление крови 
(по Короткову)?
(?)при появлении признаков ламинарного течения
(?) при появлении признаков турбулентного течения
(?) при появления признаков прекращения движения крови

(??) В какой момент регистрируется диастолическое артериальное давление крови 
(по Короткову)?
(?) при появлении признаков ламинарного течения



(?) при появлении признаков турбулентного течения
(?) при появлении признаков прекращения движения крови

(??) Какой электрический ток используется в методе лечебного электрофореза?
(?)переменный
(?) постоянный
(?) импульсный
(?) электрический ток не используется

(??) Как изменяется во времени сила тока при прохождении через большинство 
биологических тканей?
(?)возрастает
(?) убывает
(?) не изменяется

(??) Аудиометрией называется:
(?) один из методов диагностики органов слуха человека
(?)  один из методов терапии органов слуха человека
(?)  один из методов измерения скорости кровотока
(?)  один из методов элетрофизиотерапии

(??) УЗИ – диагностика основывается на применении:
(?)  рентгеновского излучения
(?) механических волн с частотой больше 20 кГц
(?)  гамма - излучения
(?)  звуковых волн с частотой меньше 20 кГц

(??) Физической основой одного из методов УЗИ – диагностики в медицине, известного 
как метод ЭХО – ЛОКАЦИИ, является:

(?) явление отражения ультразвукового излучения
(?)  явление дифракции электромагнитного излучения
(?)  явление поглощения рентгеновского излучения
(?)  пропускание оптического излучения биологическими тканями

(??) Применение ультразвука в хирургии основывается на явлениях:
(?) кавитации
(?)  дифракции ультразвуковых волн
(?)  интерференции ультразвуковых волн
(?)  ультразвуковое излучение в хирургии не применяется

(??) Какое из применяемых в медицине излучений является наименее опасным для 
человека?

(?) УЗ – излучение
(?)  гамма – излучение
(?)  рентгеновское излучение

(??) Какие из методов медицинской диагностики являются акустическими?
(?) перкуссия, аускультация, фонокардиография
(?)  рентгеновская томография
(?)  флюорография
(?)  реография
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(??) По мере продвижения крови по кровеносной системе человека от аорты к полой вене, 
среднее значение полного давления в крови:

(?)  возрастает и становится больше атмосферного
(?) в артериальном участке больше атмосферного и становится меньше атмосферного в 

полой вене
(?)  остаётся неизменным в любом участке кровеносной системы и соответствует 

атмосферному давлению
(?)  в артериальном участке равно атмосферному, затем снижается  и становится меньше 

атмосферного

(??) Терапевтический метод, в котором воздействующим на человека фактором является 
переменное высокочастотное электрическое поле, называется:

(?)   методом индуктотермии
(?) методом УВЧ – терапии
(?)   методом диатермии
(?)   методом гальванизации

(??) Показывающие приборы
(?) выполняют отсчитывание показаний с помощью отсчётных устройств
(?) вырабатывают сигнал в измерительной форме
(?) дающие интегральные значения измеряемой величины
(?) автоматически вырабатывающие дискретные сигналы
(?) сигналы которых, являются непрерывной функцией
Код контролируемой компетенции 
1. ОПК-4

Раздел -2 «Электрические свойства органов и тканей тела человека, воздействие 
электромагнитных полей»

 Форма рубежного контроля - тестирование
Тестовые задания рубежного контроля: 
(??) В каждом из отведений максимальное значение ЭКГ принимает в тот момент, когда 

электрическая ось сердца располагается:
(?) параллельно линии отведения
(?) перпендикулярно линии отведения

(??) Являются ли эквипотенциали электрического поля точечного заряда также и 
геометрическим местом точек с одинаковой по величине напряжённостью?

(?) да
(?) нет
(?) только для положительного заряда
(?) только для отрицательного заряда?

(??) Заряды двух тел отличаются вдвое. Отличаются ли по величине силы, с которыми 
заряды действуют друг на друга?

(?) на меньший заряд действует вдвое большая сила
(?) на меньший заряд действует вдвое меньшая сила
(?) силы равны?

(??) Во сколько раз отличаются напряжённости в двух точках поля точечного заряда, если 
потенциалы в этих точках отличаются в 4 раза?

(?) в 2 раза
(?) в 4 раза

25



(?) в 16 раз?

(??) Система из двух точечных электродов, находящихся в слабопроводящей среде при 
постоянной разности потенциалов между ними, называется:

(?) электрическим диполем
(?) токовым диполем
(?) электролитической ванной

(??) Импеданс живой биологической ткани на переменном токе:
(?) является исключительно омическим
(?) является исключительно ёмкостным
(?) является исключительно индуктивным
(?) имеет омическую и ёмкостную составляющие
e) имеет омическую и индуктивную составляющие

(??) Импеданс неживой биологической ткани на переменном токе является:
(?) исключительно омическим
(?) исключительно ёмкостным
(?) исключительно индуктивным

(??) Измерение частотной и временной зависимостей импеданса биологических тканей 
является физической основой методов диагностики:

(?) компьютерной томографии
(?) реографии
(?) электрографии
(?) УЗИ – диагностики
(?) рентгенографии

(??) При прохождении синусоидального переменного тока через биологическую ткань 
сила тока  совпадает по фазе с напряжением, если клетки в биологической ткани:

(?) погибли
(?) не погибли
(?) фазы силы тока и напряжения всегда совпадают

(??) Импедансом цепи переменного тока называется:
(?) полное сопротивление цепи переменного тока
(?) реактивная составляющая цепи переменного тока
(?) омическая составляющая цепи переменного тока

(??) Выделяющаяся в цепи переменного синусоидального тока мощность будет 
максимальной, если:

(?) сила тока и напряжение совпадают по фазе
(?) сила тока и напряжение не совпадают по фазе
(?) мощность не зависит от разности фаз силы тока и напряжения

(??) Проводимость биологических тканей является:
(?) электронной
(?) дырочной
(?) ионной
(?) электронно-дырочной

(??) Первичным эффектом воздействия на организм человека переменным током высокой 
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частоты является:
(?) тепловой
(?) поляризационный
(?) раздражающий
(?) все перечисленные эффекты
Код контролируемой компетенции 
1. ОПК-4

 
Раздел -3 «Электромагнитные методы лечения. Ультразвук в современной 

медицине. Лазеры в медицине.  Приборы радиационной медицины»
Форма рубежного контроля - тестирование
Тестовые задания рубежного контроля: 
(??)  Процесс, на котором основано применение ультразвукового метода   исследования -

это: 
(?) визуализация органов и тканей на экране прибора; 
(?) взаимодействие  ультразвука  с  тканями  тела  человека; 
(?) прием отраженных сигналов; 
(?) распространение ультразвуковых волн; 
(?) серошкальное представление изображения на экране прибора.   
 
(??)  Ультразвук - это звук, частота которого не ниже: 
(?) 15 кГц; 
(?) 20000 Гц; 
(?) 1 МГц; 
(?) 30 Гц; 
(?) 20 Гц.   
 
(??)  Акустической переменной является: 
(?) частота; 
(?) давление; 
(?) скорость; 
(?) период; 
(?) длина волны.   
 
(??)  Скорость распространения ультразвука возрастает, если: 
(?) плотность среды возрастает; 
(?) плотность среды уменьшается; 
(?) упругость возрастает; 
(?) плотность, упругость возрастает; 
(?) плотность  уменьшается, упругость возрастает.   
 
(??)  Усредненная скорость распространения ультразвука в мягких тканях  составляет: 
(?) 1450 м/с; 
(?) 1620 м/с; 
(?) 1540 м/с; 
(?) 1300 м/с; 
(?) 1420 м/с.   
 
(??)  Скорость распространения ультразвука определяется: 
(?) частотой; 
(?) амплитудой; 
(?) длиной волны; 
(?) периодом; 
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(?) средой.   
 
(??)  Длина волны ультразвука с частотой 1 МГц в мягких тканях  составляет: 
(?) 3.08 мм; 
(?) 1.54 мкм; 
(?) 1.54 мм; 
(?) 0.77 мм; 
(?) 0.77 мкм.   
 
(??)  Длина волны в мягких тканях с увеличением частоты: 
(?) уменьшается; 
(?) остается неизменной; 
(?) увеличивается;
(?) множится;
(?) все неверно.   
 
(??)  Звук - это: 
(?) поперечная волна; 
(?) электромагнитная волна; 
(?) частица; 
(?) фотон; 
(?) продольная механическая волна.   
 
(??)  В мягких тканях коэффициент затухания для частоты 5 МГц  составляет: 
(?) 1 Дб/см; 
(?) 2 Дб/см; 
(?) 3 Дб/см; 
(?) 4 Дб/см; 
(?) 5 Дб/см.   
 
(??)  Проведение ультразвука от датчика в ткани тела человека улучшает: 
(?) эффект Допплера; 
(?) материал, гасящий ультразвуковые колебания; 
(?) преломление; 
(?) более высокая частота ультразвука; 
(?) соединительная среда.   
 
(??)  Максимальное Допплеровское смещение наблюдается при значении  Допплеровского

угла, равного: 
(?) 90 градусов; 
(?) 45 градусов; 
(?) 0 градусов; 
(?) -45 градусов; 
(?) -90 градусов.   
 
(??)  Артефакт в виде «хвоста кометы» способствует дифференциации:
(?) металлических инородных тел от кальцификатов и камней
(?) тканевых образований от кальцификатов и камней
(?) жидкостных образований от тканевых образований
(?) злокачественных и доброкачественных образований
(?) все перечисленное неверно
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(??)  Возникновение артефакта в виде «хвоста кометы» обусловлено:
(?) крайне высокой плотностью объекта
(?) неадекватной частотой работы прибора
(?) неадекватным фокусным расстоянием
(?) возникновением собственных колебаний в объекте
(?) все перечисленное верно
 
(??)   Для лучшей визуализации объектов небольшого размера предпочтительно:
(?) использовать датчик большой разрешающей способности
(?) использовать датчик меньшей разрешающей способности
(?) увеличить мощность ультразвука
(?) уменьшить мощность ультразвука
(?) все перечисленное неверно

(??)  Упорядоченное распространение электромагнитных волн в пространстве и времени
характерно для следующего вида излучения:

      (?) инфракрасное излучение
      (?) ультрафиолетовое излучение
      (?) лазерное излучение
      (?) видимое излучение
      (?) короткое ультрафиолетовое излучение

  (??)  Обратный пьезоэлектрический эффект используется в следующем виде воздействия:
      (?) электрическое поле ультравысокой частоты
      (?) электрическое поле ультравысокой частоты
      (?) ультразвук
      (?) ток надтональной частоты
      (?) электромагнитное поле сверхвысокой частоты

(??)  Единицей измерения мощности лазерного излучения является:
      (?) Джоуль/см2
      (?) Ватт/см, мВт/см2
      (?) Ампер
      (?) Вольт
      (?) нКи

(??)  Глубина проникновения в кожу лазерного излучения в красной части спектра с L-0,63
мкм составляет:

      (?) 1-10 см
      (?) 10 см-1 м
      (?) 1 мм-1 см
      (?) 1-3 см
      (?) 2-4 см

 (??)  Начальная терапевтическая доза лазерного излучения составляет:
      (?) 0,05-0,5 Дж
      (?) 1-2 Дж
      (?) 4-5 Дж
      (?) 2-4 Дж
      (?) 6-8 Дж

(??)  Под влиянием лазерного излучения в тканях не происходит:
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(?) активации ядерного аппарата клетки и системы ДНК - РНК - белок,
(?) повышения репаративной активности тканей (активация размножения клеток),
(?) повышения активности системы иммунитета,
(?) изменения концентрации ионов на полупроницаемых мембранах,
(?) улучшения микроциркуляции

(??)  Лазерное излучение оказывает на организм все перечисленные влияния, кроме: 
(?) противовоспалительного,
(?) противоотечного,
(?) репаративного,
(?) стимулирующего нейро-мышечную активность,
(?) обезболивающего

 (??)  Правилами техники безопасности при работе с лазерами не предусматривается:
(?) защитные очки для пациента,
(?) защитные очки для персонала,
(?) установка приточно-вытяжной вентиляции,
(?) отдельная кабина,
(?) ничего из перечисленного

(??) Действие радиации на эмбрион и потомство 
(?) Эмбриональная, неонатальная и постнатальная гибель плода 
(?) Врожденные пороки развития 
(?) Нарушение роста и физического развития 
(?)Онкологические заболевания 

(??)  Вещества,  которые  усиливают  или  ослабевают  радиобиологический  эффект
называются 

(?)  Радиопротекторы 
(?)  Радиосенсибилизаторы 
(?) Радиомодификаторы 
(?)  Индолилалкиламины 
(?)  Маркаптоэтаноламины 

(??) Все процедуры, связанные с применением ионизирующих излучений в медицинской
практике, делятся на 

(?) Диагностическое облучение 
(?) Терапевтическое облучение 
(?)  Ультразвуковое исследование органов малого таза 
(?)  Применение как открытых, так и закрытых источников 
(?)  Нет правильного ответа 

(??)  Каковы  преимущества  цифровой  (дигитальной)  флюорографии  перед  обычной
флюорографией? 

(?)  Уменьшение лучевой нагрузки на исследуемого 
(?)  Отсутствие фотопроцесса 
(?)  Отсутствие потребности в рентгеновской (флюорографической) пленке 
(?) Все перечисленные факторы 
Код контролируемой компетенции 
1. ОПК-4
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции ОПК-4
Вопросы: 
1. Значение медицинской техники в лечебно-диагностическом процессе 
2. Классификация  медицинской  техники.  Общие  требования  к  медицинским

приборам, аппаратам, системам и комплексам. 
3. Приборы  для  регистрации  и  измерения  параметров  ЭКС.  Электрокардиограф  и

электрокардиоскоп. 
4. Устройства формирования отведений в электрокардиографии. 
5. Средства  автоматического  анализа  электрокардиосигнала.  Классификация,

основные группы, структурные схемы. 
6. Основные требования к приборам для измерения биопотенциалов сердца. 
7. Технические средства фонокардиографии. Назначение, принцип работы, структура.
8. Технические средства пульсоксиметрии. Назначение, принцип работы, структура. 
9. Технические  средства  исследования  нервной  системы  (электроэнцефалографы).

Назначение, принцип работы, структура 
10. Технические  средства  исследования  мышечных  потенциалов  (миографы).

Назначение, принцип работы, структура. 
11. Приборы  для  биоимпедансных  исследований  (реограф,  реоплетизмограф).

Назначение, принцип работы, структура 
12. Приборы  для  измерения  параметров  внешнего  дыхания  (спирометры  и

спирографы). Назначение, принцип работы, устройство, разновидности. 
13. Методы  и  средства  измерения  давления  крови.  Устройство  измерителей

артериального давления. 
14. Технические средства исследования слуха
15. Медицинские  термометры.  Электронный  цифровой  термометр.  Технические

средства тепловидения. 
16. Приборы для измерения силы и работы мышц (динамометры и эргометры). 
17. Аппаратура  для визуализации внутренних  органов.  Общие принципы получения

изображений. Классификация ТС интроскопии. 
18. Технические средства ультразвуковой визуализации. Принцип работы, устройство,

классификация. 
19. Режимы работы ультразвуковых диагностических систем. 
20. Технические  средства  рентгенодиагностики.  Принцип  работы,  устройство,

классификация. 
21. Источники рентгеновского излучения. Конструкция рентгеновских трубок. 
22. Устройства питания рентгеновской аппаратуры. 
23. Устройства  формирования  рентгеновского  излучения  (диафрагмы,  фильтры,

растры ….). 
24. Приемники рентгеновского излучения. 
25. Технические средства цифровой рентгенографии. 
26. Технические средства рентгеновской компьютерной томографии. 
27. Технические средства визуализации на основе магнитного резонанса. 
28. Технические средства радионуклидной диагностики.  Гамма камера.  Позитронная

эмиссионная томография. 
29. Аппаратура для эндоскопии.
30. Ультразвуковые  терапевтические  аппараты:  классификация,  устройство,

особенности применения. 

31



31. Терапевтическая аппаратура комплексного воздействия. 
32. Аппаратура для лучевой терапии 
33. Аппаратура для аэроионотерапии и аэрозольтерапии. Ингаляторы. Небулайзеры. 
34. Аппаратура,  основанная  на  действии  низких  температур:  воздействие  низких

температур на биологические объекты; аппаратура для гипотермии и криохирургии. 
35. Лечебное  воздействия  электрического  тока  на  биологически  активные  точки.

Аппаратура для рефлексотерапии. 
36. Аппаратура баротерапии. Барокамеры. 
37. Применение физических полей для разрушения биологических тканей. Лазерный

ультразвуковой и электрический высокочастотные «скальпели». 
38. Технические средства для хирургии и микрохирургии. Хирургические роботы 
39.  Аппаратура искусственной вентиляции легких 
40. Принцип построения и основные узлы наркозно-дыхательной аппаратуры. 
41. Аппаратура искусственного кровообращения. 
42. Аппаратура экстракорпорального очищения крови 
43. Аппаратура для фракционирования крови. 
44. Аппаратура для электрокардиостимуляции: классификация, конструкции, основные

требования. 
45. Аппаратура  для  электрокардиостимуляции:  классификация,  методы

электрокардиостимуляции, структурные схемы электрокардиостимуляторов. 
46. Электрокардиостимуляторы:  основные  параметры,  перспективы  развития.

Приборы для контроля параметров имплантируемых кардиостимуляторов. 
47. Дефибрилляторы: принцип работы, конструкции, основные требования
48. Искусственные органы сердечно-сосудистой системы. 
49. Искусственные  клапаны  сердца:  классификация,  конструкции,  материалы,

основные требования, принципы работы. 
50. Слуховые аппараты: принцип действия, конструкции, разновидности 

Современные тенденции и перспективы развития медицинской техники.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература
1.  Васильев,  А.  А.   Медицинская  и  биологическая  физика.  Лабораторный практикум :

учебное пособие для вузов / А. А. Васильев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023.  —  313  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-05174-2.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514207 

5.1.2. Дополнительная литература
1. Акопян, В. Б.  Ультразвук в медицине, ветеринарии и биологии : учебное пособие для

вузов / В. Б. Акопян, Ю. А. Ершов, С. И. Щукин ; под редакцией С. И. Щукина. — 3-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-12870-3.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/512233

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

№
№

Название
электронного

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес
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ресурса
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»
Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий.

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,
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ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  лабораторной
работы/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,  ознакомление  с  правилами  техники  безопасности  при
работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

 Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к
дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся
имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения
промежуточной аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   
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3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной

мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная  аудитория  для  занятий  семинарского  типа  оснащена  специализированной
мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Университетская клиника РГСУ (Приказ №252 от 30.04.2021 г.)
Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные
компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в  электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 

При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе
активных  и  интерактивных  форм проведения  учебных  занятий  в  форме  разбора  конкретных
ситуаций   в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  направленностью  (профилем)  реализуемой
основной профессиональной образовательной программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний
о взаимосвязи  между природой и химическими свойствами веществ,  о  сущности химических
процессов и основных закономерностей их протекания,  типах химических реакций,  свойствах
элементов  и  их  соединений,  овладении  основными  экспериментальными  навыками
органического  синтеза,  выделения,  очистки  и  идентификации  органических  веществ
химическими и физико-химическими методами исследования с последующим применением при
проведении лабораторных исследований в сфере здравоохранения.

Задачи дисциплины (модуля):
1. освоить  проведение  статистической  обработки  данных  в  химических

экспериментах, оформление отчетной документации; 
2. обучить  расчётам  основных  термодинамических  функций  состояния  системы,

тепловых эффектов химических процессов, констант равновесия и равновесных концентраций
продуктов реакции и исходных веществ; 

3. приобрести  способность  прогнозировать  реакционную  способность  химических
соединений и физические свойства в зависимости от положения в периодической системе; 

4. приобрести  навыки  теоретически  обосновывать  химические  основы
фармакологического  эффекта  и  токсичности,  применять  правила  номенклатуры  к  классам
неорганических соединений;

5. сформировать системные знания и умения в области органической химии; 
6. сформировать  знания  в  области  строения  и  реакционной  способности  основных

классов органических соединений, в том числе биологически активных веществ; 
7. сформировать знания в области синтеза органических соединений; 
8. сформировать представление об использовании современных физических методов

для установления строения органических соединений;
9. приобрести  навыки  работы  в  химической  лаборатории  с  использованием

специального оборудования.
1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках

планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  специалитета соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ОПК-5, в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при
наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Результаты
обучения

Этиология  и
патогенез

ОПК-5 Способен
оценивать
морфофункциональн
ые,  физиологические
состояния  и
патологические
процессы в организме
человека для решения
профессиональных

ОПК  –  5.1  Знает
морфофункциональные,
физиологические  состояния  и
патологические  процессы  в
организме  человека,  с  которыми
связаны  клинические  признаки
(патогенез симптомов)

ЗЗнать:
морфофункциональны
е,  возрастные  и
половые  особенности
строения  и  развития
тканей  и  систем
организма;
морфофункциональны
е,  физиологические
состояния  и

ОПК  –  5.2  Использует  знания
морфофункциональных,
физиологических  состояний  и
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задач патологических  процессов  в
организме  человека  в
диагностических целях

патологические
процессы в организме
человека,  с  которыми
связаны  клинические
признаки  (патогенез
симптомов)
Уметь:  применять
знания
морфофункциональны
х,  физиологических
состояний  и
патологические
процессы в организме
человека  с  которыми
связаны  клинические
признаки  (патогенез
симптомов)  в
профессиональной
деятельности

ОПК  –  5.3   Владеет  навыком
обоснования  диагноза  с
использованием
морфофункциональных,
физиологических  состояний  и
патологических  процессов  в
организме человека

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестры
2

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

56 56

Лекционные занятия 18 18
из них: в форме практической подготовки 0 0
Лабораторные занятия 36 36
из них: в форме практической подготовки 0 0
Консультации 2 2
из них: в форме практической подготовки 0 0
Самостоятельная работа обучающихся 34 34
Контроль промежуточной аттестации 18 18
Форма промежуточной аттестации Экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Семестр 2
Раздел 1. Общая химия 30 12 18 6 0 0 0 12 0 0 0
Тема  1.1.  Основные
понятия  и  законы  химии.
Строение вещества

8 3 5 2 0 0 0 3 0 0 0

Тема  1.2.  Закономерности
протекания  химических
реакций

8 3 5 2 0 0 0 3 0 0 0

Тема  1.3.
Электрохимические
процессы

6 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0

Тема.1.4. Растворы 8 3 5 2 0 0 0 3 0 0 0
Раздел 2. Неорганическая
химия 30 12 18 6 0 0 0 12 0 0 0

Тема  2.1.  Химия  р-
элементов 8 3 5 2 0 0 0 3 0 0 0

Тема  2.2.  Химия  S  —
элементов 8 3 5 2 0 0 0 3 0 0 0

Тема  2.3.  Химия  d  -
металлов 6 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0

Тема  2.4.  Химия  f  -
элементов 8 3 5 2 0 0 0 3 0 0 0

Раздел  3.  Органическая
химия 30 10 20 6 0 0 0 12 0 2 0

Тема  3.1.  Теоретические
разделы  органической
химии

7 2 5 2 0 0 0 3 0 0 0

Тема  3.2.
Полифункциональные
органические соединения

7 2 5 2 0 0 0 3 0 0 0

Тема  3.3.
Гетероциклические
соединения

7 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0

Тема  3.4.
Низкомолекулярные
природные  соединения  и
методы  исследования
органических веществ

9 2 7 2 0 0 0 3 0 2 0

Контроль промежуточной
аттестации (час) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Форма промежуточной 
аттестации (указать) экзамен

Общий объем, часов 108 34 56 18 0 0 0 36 0 2 0

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХИМИЯ
Цель: изучить  основополагающие  химические  понятия,  законы  и  теории,  методы

научного  познания  природы  и  место  химии  в  современной  научной  картине  мира,  изучить
основные правила и приемы безопасной работы с неорганическими реагентами, о токсичности
химических  элементов  и  их  соединений;  научить  самостоятельно  планировать  и  проводить
химический  эксперимент  с  соблюдением  правил  безопасной  работы  с  веществами
и лабораторным оборудованием, изучить способы выражения состава растворов, коллигативные
свойства  растворов,  способы выражения содержания вещества в растворе,  научить  вычислять
состав и количества индивидуальных веществ в растворах

Перечень изучаемых элементов содержания: Химия и медицина.  Основные понятия в
химии:  атом,  химический  элемент,  изотопный  состав  атомов,  молекула,  простые  и  сложные
вещества. Химические и физико-химические методы исследования в медицине и биологии.

Аллотропия.  Валентность.  Химический  эквивалент,  молярная  масса  эквивалента.
Фундаментальные  и  частные  законы.  Закон  сохранения  массы-энергии;  закон  эквивалентов,
постоянства  состава,  кратных  отношений,  Авогадро,  правило  Дюлонга-Пти.  Уравнение
состояния идеального газа.  Окислительно-восстановительные реакции.  Понятия:  окислитель  и
восстановитель.  Классификация  ОВР.  Метод  полуреакций  как  способ  уравнивания  ОВР.
Концентрация  растворов.  Способы  выражения  концентрации  растворов:  массовая  доля
растворённого  вещества,  молярная концентрация,  молярная концентрация эквивалентов,  титр,
молярность, молярные доли. Растворимость, коэффициент адсорбции и абсорбции. Перерасчёт
одного способа выражения концентрации в другой.

Строение атома. Характеристика элементарных частиц, составляющих атом. Состав ядра.
Изотопы.  История  развития  представлений  о  строении  атома.  Теоретические  основы
современной теории строения  атома -  квантовой механики:  квантование  энергии электрона  в
атоме, двойственная природа электрона, вероятностный характер законов микромира. Стоячие
волны  в  одно-,  двух-  и  трехмерном  пространстве.  Гипотеза  Луи  де  Бройля,  принцип
неопределенности Гейзенберга. Волновая функция электрона в атоме. Уравнение Шредингера.
Квантовые числа. Атомные орбитали, энергетические уровни и подуровни, основные принципы
их  заполнения:  принцип  наименьшей  энергии,  принцип  Паули,  правило  Гунда.  Электронные
формулы атомов, валентные электроны. Явление «провала» электрона. Валентные возможности
атомов. Периодический закон и периодическая система Д. И. Менделеева. Периодический закон
Д.И.Менделеева.  Опыты  Мозли.  Связь  электронного  строения  атома  с  его  положением  в
периодической  системе.  Свойства  атомов,  периодически  изменяющиеся  в  зависимости  от
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атомного  номера:  радиусы  атомов  и  ионов,  энергия  ионизации,  сродство  к  электрону,
электроотрицательность. 

Химическая  связь  и  строение  молекул.  Основные  особенности  химического
взаимодействия и механизм образования химической связи. Типы связей и влияние характера
химической связи на химические свойства веществ. Энергия связи, длина связи, валентный угол,
характеристики полярности связи: дипольный момент, эффективный заряд, степень ионности, их
взаимосвязь.  Ковалентная связь.  Способы рассмотрения  ковалентной связи.  Метод валентных
связей,  его  основные положения.  Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования
ковалентной  связи.  Теория  гибридизации  и  пространственная  структура  молекул.  Метод
ОЭПВО.  Метод  молекулярных  орбиталей  (МО),  его  основные  положения.  Связывающие  и
разрыхляющие  МО,  последовательность  их  заполнения  электронами.  Объяснение  свойств
молекул  методом  МО.  Ионная  связь,  ее  энергия,  особенности  соединений  с  ионной  связью.
Энергия и координационные числа ионных кристаллов. Взаимная поляризация ионов в ионных
соединениях, закономерности изменения поляризующего действия катионов и поляризуемости
анионов. Объяснение свойств веществ взаимной поляризацией ионов. Особенности химической
связи  в  металлах.  Зонная  теория  как  распространение  метода  МО на  кристаллы;  объяснение
электропроводности металлов зонной теорией. Объяснение пластичности металлов. Водородная
связь,  ее  природа  и  энергия.  Влияние  водородных  связей  на  свойства  веществ.
Межмолекулярные взаимодействия, их проявления, природа (ориентационный, индукционный и
дисперсионный эффект) и энергия. Уравнение состояния реального газа. Агрегатные состояния
вещества  с  позиций  химических  связей  между  его  частицами.  Кристаллическая  и  аморфная
структуры  твердого  состояния.  Классификация  кристаллов  по  типу  химической  связи  между
частицами. Дефектность и непостоянство состава твердых веществ. 

Комплексные  соединения.  Строение  комплексных  соединений  (КС),  классификация  и
номенклатура КС. Поведение комплексных соединений в растворах, константы нестойкости КС.
Рассмотрение  химической  связи  в  КС  с  точки  зрения  электростатической  теории,  метода
валентных  связей,  теории  кристаллического  поля  (ТКП).  Объяснение  на  их  основе
координационных  чисел  комплексообразователей,  формы,  окраски  и  магнитных  свойств
комплексных соединений. 

Закономерности протекания химических реакций.  Химическая термодинамика.  Система
термодинамических  (ТД)  понятий:  ТД  система,  химическая  фаза  и  компонент,  гомо-  и
гетерогенные  системы,  ТД  параметры  и  функции.  Первый  закон  термодинамики,  тепловой
эффект  изохорного  и  изобарного  процессов.  Внутренняя  энергия  и  энтальпия.  Энтальпия
образования  вещества  и химической реакции.  Закон Гесса  и  его  следствия,  термохимические
расчёты.  Закономерности  изменения  энтальпий образования веществ  по периодам и группам.
Энтропия.  Второй  и  третий  законы  термодинамики.  Закономерности  изменения  энтропии.
Энергия Гиббса. Направление протекания химических реакций. Термодинамически устойчивые
вещества. 

Химическое  равновесие.  Обратимые  и  необратимые  химические  реакции.  Химическое
равновесие с позиций термодинамики и кинетики. Признаки истинного химического равновесия.
Закон действия масс для равновесия. Константа равновесия, ее связь с энергией Гиббса. Принцип
Ле  Шателье,  его  практическое  значение.  Определение  преимущественного  направления
обратимых реакций на  основе уравнения изотермы.  Понятие о гомеостазе  живого организма.
Предмет и основные понятия химической кинетики.  Буферное действие -  основной механизм
протолитического  гомеостаза  организма.  Буферные  системы  крови:  гидрокарбонатная,
фосфатная, гемоглобиновая, протеиновая. Понятие о кислотно-основном состоянии организма.
Химическая  кинетика  как  основа  для  изучения  скоростей  и  механизмов  биохимических
процессов.  Константа  совмещенного равновесия.  Совмещенные равновесия и конкурирующие
процессы разных типов, протекающие в организме в норме, при патологии, диагностике и при
коррекции патологических состояний. 

Химическая  кинетика.  Система  основных  понятий  химической  кинетики:  гомогенные,
гетерогенные и топохимические реакции; простые и сложные реакции; молекулярность: моно-,
би-  и  тримолекулярные  реакции;  механизм  химических  реакций;  последовательные,
параллельные,  цепные реакции;  лимитирующая  стадия.  Скорость  химической  реакции.  Закон
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действия  масс для скоростей простых и сложных реакций.  Кинетические  уравнения,  порядок
реакции и порядок по веществу,  экспериментальный способ установления  частных порядков.
Константа  скорости  химической  реакции,  ее  физический  смысл.  Распределение  молекул
вещества  по  энергии.  Энергия  активации.  Уравнение  Аррениуса,  методы  расчета  энергии
активации. Энергетический профиль реакции. Понятие о катализе. Гомогенный и гетерогенный
катализ. Катализаторы, механизм влияния катализатора на скорость химической реакции. 

Электрохимические  процессы  Механизм  возникновения  электродного  потенциала  на
границе  металл  -  раствор.  Стандартные  электродные  потенциалы,  их  измерение  с  помощью
водородного  электрода.  Уравнение  Нернста.  Ряд  напряжений  металлов.  Стандартные
окислительно-восстановительные  потенциалы,  направление  протекания  ОВР.  Гальванические
элементы как источники электрической энергии.  Электродвижущая  сила,  ее связь с  энергией
Гиббса.  Концентрационные  элементы.  Топливные  элементы.  Водородная  энергетика.
Аккумуляторы.  Электролиз  растворов  и  расплавов  веществ.  Напряжение  разложения  и
перенапряжение.  Порядок разрядки  ионов на электродах.  Электролиз  с  растворимым анодом.
Количественные  закономерности  электролиза  (законы  Фарадея).  Применение  электролиза.
Коррозия металлов, способы защиты металлов от коррозии. 

Растворы  Классификация  дисперсных  систем.  Закономерности  процессов  растворения.
Физическая,  химическая  и  современная  теории  растворения  веществ.  Изменение  энтальпии,
энтропии  и  энергии  Гиббса  при  растворении.  Разбавленные,  насыщенные  и  пересыщенные
растворы.  Растворимость,  закономерности  её  изменения.  Растворы  неэлектролитов.
Коллигативные свойства  растворов:  давление насыщенного пара растворителя над раствором,
температуры  кипения  и  замерзания,  осмотическое  давление.  Теория  электролитической
диссоциации.  Показатели  диссоциации:  степень,  константа,  изотонический  коэффициент.
Особенности растворов сильных электролитов. Произведение растворимости малорастворимых
электролитов. Электролитическая диссоциация воды, ионное произведение воды. Водородный
показатель. Индикаторы. Направление и полнота протекания ионных реакций. Гидролиз солей,
его основные показатели: константа и степень гидролиза, водородный показатель. Теории кислот
и оснований.

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ   РАЗДЕЛА 1
Тема лабораторного  занятия: Основные понятия и законы химии. Строение вещества
Форма практического задания: лабораторная работа
Задания для лабораторной работы
Задача  1.  Напишите  электронную  формулу  атома  технеция.  Сколько  электронов

находится на d-подуровне предпоследнего электронного слоя? К какому электронному семейству
относится  элемент?  Решение.  Атом  Tc  в  таблице  Менделеева  имеет  порядковый  номер  43.
Следовательно, в его оболочке содержится 43 электрона. В электронной формуле распределяем
их по подуровням согласно порядку заполнения (в соответствии с правилами Клечковского) и
учитывая  емкость  подуровней:  Tc  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d104s2 4p6 4d5 5s2 .  При  этом  порядок
заполнения подуровней следующий: 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d.
Последний электрон располагается на 4dподуровне, значит, технеций относится к семейству d-
элементов. На d-подуровне предпоследнего (4-го) слоя находится 5 электронов. Ответ: 5, d. 

Задача 2. Какие виды химической связи имеются в молекуле NH4I ? 
Решение. Молекула NH4I состоит из ионов NH4 + и I– , между которыми имеется ионная

связь.  В  ионе  NH4 +  четыре  связи  являются  ковалентными полярными,  причем  одна  из  них
образована  по  донорно-акцепторному  типу.  Ответ:  ионная,  ковалентная  полярная,  донорно-
акцепторная. 

Задача  3.  Укажите  тип  гибридизации  орбиталей  бора  в  молекуле  BBr3.  Решение.  В
образовании трех ковалентных связей между бором и атомами брома участвуют одна s- и две p-
орбитали  атома  бора,  свойства  которых  различаются.  Поскольку  все  химические  связи  в
молекуле BBr3 равноценны, атом бора подвергается гибридизации.  В ней принимают участие
указанные выше три орбитали внешнего электронного слоя. Следовательно, тип гибридизации –
sp2 . Ответ: sp2 .
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Тема лабораторного  занятия: Закономерности протекания химических реакций
Форма практического задания: лабораторная работа
Задания для лабораторной работы
1. Вычислить  количество  вещества  и  количество  молекул,  содержащееся  в  100 г

оксида серы (VI). Определить массу одной молекулы SO3.
2. Вычислить эквивалент СО2 в реакциях образования с NaOH A NaHCO3; B Na2CO3.
3. При соединении 1,5 г натрия с избытком хлора образовалось 3,81 г  NaCl. Найти

эквивалентную массу натрия и его эквивалент, если известно,  что эквивалентная масса хлора
равна 35, 45 г/моль.

4. При температуре 273 К и давлении 101,3 кПа газ занимает объем 250 мл. Какой
объем займет газ при 96 кПа и той же температуре?

5. 1 м3 газа  находится  при 0С. При какой температуре  объем газа  удвоится,  если
давление останется неизменным?

6. Дан 40 мл газа при 7С и 96 кПа. При каком давлении объем газа достигнет 60 мл,
если температура возрастет до 17С.

7. Сколько граммов кальция вступило в реакцию с водой, если объем выделившегося
водорода при 25С и 99,3 кПа равен 480 мл?

8. Соединение  содержит  24,26  %  углерода,  71,62  %  хлора  и  4,12%  водорода.
Плотность по водороду 49,1. Найти истинную формулу соединения.

9. Соединение серы с фтором содержит 62,8 % серы и 37,2 % фтора. Масса 118 мл
данного соединения в форме газа, измеренного при 7С и 98,64 кПа равна 0,51 г. Какова истинная
формула соединения.

Тема лабораторного  занятия: Электрохимические процессы
Форма практического задания: лабораторная работа 
Задания для лабораторной работы
Задача № 1. При взаимодействии оксида азота (II) с кислородом из двух объёмов оксида

азота (II) и одного объёма кислорода получаются два объёма нового газа. Установите формулу
образующегося газа.  Решение:  Так как в равных объёмах газов при прочих равных условиях
содержится  одинаковое  число  молекул,  то  изданных  задачи  непосредственно  вытекает,  что
каждые две молекулы оксида азота (II) , взаимодействуя с одной молекулой кислорода, образует
две молекулы нового газа.  Обозначив  состав  молекул  образующегося  газа  формулой NxOy ,
можно выразить происходящую реакцию уравнением: 2NO + O2 = 2NxOy Подсчет числа атомов
азота и кислорода в левой части уравнения показывает, что в состав двух молекул нового газа
должны входить два атома азота и четыре атома кислорода,  т.е.  что молекула его состоит из
одного атома азота и двух атомов кислорода. Следовательно, формула газа: NO2 . 

Задача №2: При горении метана СН4 образуется углекислый газ и водяной пар. Каковы
отношения между объёмами участвующих в реакции газов, если они измерены при одинаковых
условиях?  Решение:  При  полном  сгорании  метана  на  каждую  её  молекулу  расходуются  две
молекулы  кислорода  в  результате  чего  образуется  одна  молекула  углекислого  газа  и  две
молекулы водяного пара: СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О Это значит, что из одного объёма метана и
двух объёмов кислорода получаются два объёма водяного пара и один объём углекислого газа,
измеренного при тех же условиях. По закону Гей-Люсака при постоянном давлении объём газа
изменяется  прямо пропорционально абсолютной температуре (Т):  V1\  T2 = V2\T2 или V\T =
const P = const (изобарический процесс).

Задача №3: При 27 градусах С объём газа равен 600 мл. Какой объём займет газ при 57
градусах С, если давление будет оставаться постоянным? Решение: Обозначив искомый объём
через  V2,  а  соответствующую  ему  температуру  через  Т2.  По  условию  задачи:  V1=600  мл
Т1=273+27=300 К Т2=273+57=330 К Подставляя эти значения в выражение закона Гей-Люсака,
получим: 60\300 = V2\330 , откуда V2 =600*330\300 = 660 мл. 

Задача №4: Имеются два сосуда, заполненных смесями газов: а) водородом и хлором; б)
водородом и кислородом. Как изменится давление в сосудах при пропускании через эти смеси
электрической  искры?  Решение:  При  пропускании  искры  газы  реагируют  по  следующим
уравнениям: Н2 + Сl2 = 2HCl (1) 2H2 + O2 = 2H2O (2) Из уравнения реакции (1) видно, что 1
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моль  водорода  и  1  моль  хлора  образуют  2  моль  хлороводорода.  Следовательно,  количество
вещества ( в молях) газа после реакции (1) остаётся без изменения, объём газовой смеси также не
меняется, поэтому и давление в сосуде не меняется. Количество вещества газа после окончания
реакции (2)  уменьшается  в  1,5 раза,  следовательно,  изменится  и давление.  В условии задачи
намеренно не оговорено, Приводится ли смесь к нормальным условиям или нет. Для ответа на
поставленный  вопрос  это  несущественно:  допустим,  что  смесь  останется  при  высокой
температуре, тогда образовавшаяся вода будет находиться в парообразном состоянии и давление
после реакции уменьшится для стехиометрической смеси в 1,5 раза, как было показано выше;
если же смесь будет приведена к нормальным условиям, давление смеси ещё более уменьшится
за  счет  конденсации  паров  воды.  ЗАКОН БОЙЛЯ-МАРИОТТА При постоянной температуре
давление, производимое данной массой газа, обратно пропорционально объёму газа: Р2\Р1 = V1\
V2 или РV = const Т = const (изотермический процесс)

Тема лабораторного  занятия: Растворы
Форма практического задания: лабораторная работа
Задания для лабораторной работы
1. Вычислить осмотическое давление раствора, содержащего 27 г глюкозы в 500 мл

раствора при 297 К.
2. Давление  пара  воды  при  20С составляет  2338 Па.  Вычислить  сколько  граммов

сахара  следует  растворить  в  720 г  воды для  получения  раствора,  давление  пара  которого  на
18,7 Па меньше давления пара воды? Вычислить процентное содержание сахара в растворе.

3. В 10 мл воды внесли 0,2 г белка цитохрома С, молярная масса которого составляет
12400 г/моль. Найти понижение температуры замерзания полученного раствора.

4. При растворении 0,2 г цитохрома С в воде общий объем раствора достиг 10 мл.
Вычислить  осмотическое  давление  полученного  раствора,  которое  обнаружится  при  наличии
мембраны, пропускающей молекулы воды, но не пропускающей молекул цитохрома.

5. Раствор  сахара  С12Н22О11 оказывает  при  27С  осмотическое  давление,  равное
156 кПа.  Принимая  плотность  раствора  равной  единице,  вычислить  температуру  его
кристаллизации.

6. При  какой  температуре  будет  замерзать  раствор,  содержащий  30  %  (мас.)
этилового спирта?

7. Если  растворить  25,5 г  ВаCl2 в  750 г  воды,  то  получится  раствор,
кристаллизующийся при  0,756С. Вычислить кажущуюся степень диссоциации соли в растворе.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ 2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Цель: изучить свойства элементов, простых веществ и их соединений во взаимосвязи со

строением  атома,  структурой  вещества,  изучить  классификацию  и  общие  свойства  основных
классов неорганических соединений; электронное строение, физические и химические свойства
металлов и неметаллов.

Перечень изучаемых элементов содержания: Химия р-элементов. Водород и галогены
Водород. Особенности водорода и его место в периодической системе. Распространенность на
Земле  и  в  космическом  пространстве.  Изотопы  водорода.  Строение,  свойства  и  получение
простого вещества. Соединения водорода - гидриды, их классификация и свойства. Применение
водорода и гидридов. Перспективы применения водорода в энергетике и транспорте. Галогены.
Общая характеристика элементов. Элементы типические и полные электронные аналоги. Фтор,
его особое место среди галогенов. Образование молекулы простого вещества по методу ВС и
МО.  Свойства  фтора,  причины  его  высокой  реакционной  способности.  Соединения  фтора  -
фтороводород, плавиковая кислота, фториды - их свойства. Получение и применение фтора и его
соединений. Хлор, бром, иод - электронное строение атомов и свойства элементов. Нахождение в
природе. Строение и свойства простых веществ, изменение окислительной и восстановительной
способности, диспрпорционирование в воде и щелочах. Взаимодействие галогенов с водородом,
термодинамическая  устойчивость  и  свойства  газообразных  галогеноводородов.
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Галогеноводородные  кислоты,  их  сила  и  окислительно-восстановительные  свойства.
Галогениды:  закономерности  изменения  их  свойств  по  периодам,  группам  и  семействам
элементов.  Соединения  в  положительных  степенях  окисления  (оксиды,  кислоты  и  соли),  и
термодинамическая  устойчивость,  основно-кислотные  и  окислительно-восстановительные
свойства. Межгалогенные соединения, их гидролиз. Получение и применение хлора, брома, йода
и  их  важнейших  соединений.  Кислород  и  халькогены  p-элементы  VI  группы.  Общая
характеристика  элементов.  Электронное  строение  атомов,  элементы  типические  и  полные
электронные аналоги. Закономерное изменение свойств. Кислород. Строение атома и молекулы
Ог.  Распространенность,  природные  соединения,  получение,  окислительная  активность,
применение  кислорода.  Озон:  образование  и  строение  молекулы  с  позиций  метода  ВС,
получение,  окислительная  активность,  применение.  Проблемы  “Озонового  слоя”  в
жизнедеятельности  человека.  Пероксид  водорода:  строение  молекулы,  свойства,  получение,
применение.  Пероксиды,  надпероксиды,  озониды.  Применение.  Сера,  селен,  теллур,  полоний.
Природные соединения. Состав и строение простых веществ. Аллотропия серы. Окислительно-
восстановительные свойства простых веществ, взаимодействие с водой, кислотами и щелочами.
Взаимодействие  серы,  селена  и  теллура  с  водородом,  сопоставление  строения  и  свойств
халькогенидов. Сульфиды металлов: классификация по отношению к кислотам и воде, гидролиз.
Сульфоангидриды, сульфокислоты и сульфосоли. Сульфаны и полисульфиды. Соединения серы,
селена и теллура в положительных степенях окисления. Оксид серы (IV): получение, строение
молекулы, растворимость в воде. Сернистая кислота и ее соли. Окислительно-восстановительные
свойства. Сопоставление свойств соединений серы (IV), селена (IV), полония (IV). Оксид серы
(IV), его строение в газообразном, жидком и твердом состояниях, получение, взаимодействие с
водой.  Серная кислота:  получение,  водоотнимающие и окислительные свойства.  Соли серной
кислоты.  Сопоставление  свойств  соединений  серы  (+6),  селена  (+6),  теллура  (+6).  Состав  и
наиболее  характерные  свойства  полисерных  кислот  (“олеум”),  тиосерной  кислоты  и
тиосульфатов, надсерной, фтор- и хлорсульфоновой кислот. Применение серы, селена, теллура и
их важнейших соединений.  р-Элементы пятой группы Электронное строение атомов и общая
характеристика свойств. Азот. Нахождение в природе, получение и свойства простого вещества.
Термодинамика и кинетика взаимодействия азота с водородом. Строение молекулы аммиака, его
свойства  в  жидком,  газообразном  и  растворенном  состояниях.  Гидроксид  аммония  и  соли
аммония.  Амминокислоты.  Нитриды,  амиды  и  имиды.  Гидразин  и  гидроксиламин:  состав  и
строение молекул, свойства. Оксиды азота: состав и строение молекул, получение и свойства.
Азотистая кислота и ее соли нитриты, их получение и свойства, окислительно-восстановительная
двойственность.  Азотная  кислота:  получение,  окислительные  свойства,  взаимодействие  с
металлами  и  неметаллами.  “Царская  водка”.  Нитраты,  их  классификация  по  продуктам
термолиза. Азотистоводородная кислота и ее соли (азиды). Применение азота и его важнейших
соединений.  Азотные  удобрения.  Фосфор.  Нахождение  в  природе.  Получение,  аллотропные
модификации  и  свойства  простого  вещества.  Фосфин,  его  получение  и  свойства,  дифосфин,
фосфиды  металлов.  Оксиды  фосфора:  получение,  состав  молекул,  отношение  к  воде.
Фосфорноватистая, фосфористая и фосфорные кислоты (состав и строение молекул, получение,
диссоциация,  окислительновосстановительные  свойства)  и  их  соли.  Соединение  фосфора  с
галогенами.  Применение  фосфора  и  его  важнейших  соединений.  Фосфорные  удобрения.
Мышьяк,  сурьма,  висмут.  Нахождение  в  природе.  Получение,  свойства  простых  веществ.
Водородные соединения, их сравнение с водородными соединениями азота и фосфора. Оксиды,
гидроксиды  (кислоты  и  основания)  и  соли  мышьяка,  сурьмы  и  висмута  в  с.о.  +3,+5.
Закономерности изменения их основно-кислотных и окислительно-восстановительных свойств.
Соединения  с  серой  и  галогенами.  Применение  мышьяка,  сурьмы,  висмута  и  их  важнейших
соединений. р-Элементы четвертой группы Электронное строение атомов, общая характеристика
элементов,  закономерности  изменения  свойств.  Углерод.  Нахождение  в  природе,  аллотропия
простого  вещества  (алмаз,  графит,  карбин,  фуллерен),  их  строение  и  свойства.  Карбиды
металлов. Оксид углерода (II), получение, строение молекулы, свойства. Карбонилы металлов.
Оксид  углерода  (IV),  получение,  строение  молекулы,  свойства.  Угольная  кислота  и  ее  соли.
Цианистоводородная, циановая, роданисто-водородная кислоты и их соли. Соединения углерода
с серой и галогенами. Применение углерода и его важнейших соединений. Кремний. Нахождение
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в  природе,  получение  и  свойства  простого  вещества.  Оксид  кремния  (IV),  его  аллотропные
модификации,  взаимодействие  с  кислотами  и  щелочами.  Кремниевые  кислоты,  силикагель.
Простые  силикаты,  стекла.  Сложные  природные  силикаты,  алюмосиликаты.  Цеолиты.
Соединения кремния с водородом (силаны), с металлами (силициды), с углеродом (карборунд), с
галогенами.  Применение  кремния  и  его  важнейших  соединений.  Германий,  олово,  свинец.
Нахождение  в  природе,  получение  простых  веществ.  Аллотропные  модификации  олова.
Взаимодействие  простых  веществ  с  кислотами  и  щелочами.  Окиды,  гидроксиды,  их  соли:
получение,  основно-кислотные  свойства,  гидролиз,  окислительновосстановительные  свойства.
Соединения  с  водородом,  галогенами.  Применение  германия,  олова,  свинца  и  их  важнейших
соединений. р-Элементы третьей группы Электронное строение атомов, общая характеристика
элементов,  закономерное  изменение  свойств.  Бор.  Получение,  строение  и  свойства  простого
вещества.  Взаимодействие  с  кислотами,  щелочами  и  активными  металлами.  Соединения  с
водородом (бораны): их получение и свойства. “Мостиковые связи” в диборане. Бориды. Оксид
бора, борные кислоты, бораты. Соединения бора с галогенами, серой, азотом. Бороорганические
соединения. Применение бора и его важнейших соединений. Алюминий. Распространенность в
природе,  получение,  свойства.  Взаимодействие  с  водой,  кислотами  и  щелочами.  Оксид  и
гидроксид  алюминия,  алюминаты,  соли  алюминия.  Применение  алюминия  и  его  важнейших
соединений.  Галлий,  индий,  таллий.  Нахождение  в  природе,  получение  и  свойства  простых
веществ. Соединения в с.о. +3: Оксиды, гидроксиды, соли. Соединения одновалентного таллия.
Применение галлия, индия и их важнейших соединений. 

Химия S — элементов. Общая характеристика S-элементов: электронное строение атомов,
закономерное  изменение  свойств  в  подгруппах.  Элементы  первой  группы.  Нахождение  в
природе,  получение  простых веществ,  их  отношение  к  неметаллам,  воде,  кислотам.  Оксиды,
пероксиды,  гидроксиды,  соли.  Получение  гид роксида  натрия  и  кальцинированной  соды.
Применение  щелочных  металлов  и  их  важнейших  соединений.  Элементы  второй  группы.
Нахождение в природе, получение простых веществ, их взаимодействие с неметаллами, водой,
кислотами  и  щелочами.  Негашеная  и  гашеная  известь.  Жесткость  природных  вод,  методы
устранения  жесткости.  Применение  бериллия,  магния  и  щелочно-земельных  металлов  и  их
важнейших соединений. 

Химия d – металлов.  Общая характеристика  d-элементов.  Положение в  периодической
системе,  электронное  строение  атомов.  Закономерности  изменения  свойств:  радиус  атомов,
энергий  ионизации,  степеней  окисления,  их  сопоставление  со  свойствами  p-элементов.
Природные  соединения,  классические  и  современные  способы  их  обработки.  Способы  их
рафинирования. Физико-химические свойства простых веществ: отношение к неметаллам, воде,
кислотам  и  щелочам,  положение  в  ряду  напряжений,  температуры  плавления,  твёрдость.
Классификация  металлов.  Общие  закономерности  изменения  основно-кислотных  и
окислительно-восстановительных свойств соединений d-элементов. Подгруппа скандия. Особое
положение скандия и его аналогов среди d-элементов. Редкоземельные элементы. Нахождение в
природе,  получение,  свойства  простых  веществ.  Свойства  оксидов  и  гидроксидов.  Состав  и
свойства солей. Применение металлов. Подгруппа титана. Электронное строение атомов, и их
возможные степени окисления. Нахождение в природе и получение титана, циркония, гафния.
Поперечное сечение тепловых нейтронов. Проблема разделения циркония и гафния, способы её
решения.  Свойства  простых  веществ,  положение  в  ряду  напряжения,  пирофорность,
взаимодействие с кислотами и щелочами. Соединения: оксиды, гидроксиды, соли, галогениды,
карбиды,  комплексные  соединения,  их  свойства.  Подгруппа  ванадия.  Электронное  строение
атомов, и их возможные степени окисления и координационные числа. Нахождение в природе и
получение ванадия, ниобия и тантала. Свойства простых веществ, положение в ряду напряжения,
отношение к кислороду, щелочам и кислотам. Соединения: (оксиды, гидроксиды, соли, карбиды,
комплексные соединения), закономерности изменения их свойств по подгруппе и с увеличением
степени окисления атома d-элемента. Применение ванадия, ниобия, тантала. Подгруппа хрома.
Электронное строение атомов, и их возможные степени окисления и координационные числа в
соединениях.  Нахождение в природе и получение хрома,  молибдена,  вольфрама. Соединения:
(оксиды,  гидроксиды,  соли),  закономерности  изменения  их  свойств  по  подгруппе  и  с
увеличением  степени  окисления  атома.  Хроматы  и  дихроматы,  их  взаимные  переходы,
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окислительные свойства. Комплексные соединения. Применение хрома, молибдена, вольфрама и
их важнейших соединений. Подгруппа марганца. Электронное строение атомов, и их возможные
степени окисления и координационные числа в соединениях. Нахождение в природе и получение
марганца,  технеция,  рения.  Свойства  простых  веществ.  Окислительно-восстановительные
свойства  соединений.  Кислоты  марганца  и  рения,  и  их  соли.  Окислительные  свойства
перманганатов. Карбонилы, химическая связь в карбонилах с позиции метода ВС. Применение
марганца и рения и их важнейших соединений. Семейство железа. Электронное строение атомов,
и  их возможные степени окисления и координационные числа в соединениях.  Нахождение в
природе. Доменный и внедоменный способы получения железа. Пиро- и гидрометаллургический
способы  получения  кобальта  и  никеля.  Свойства  простых  веществ:  положение  в  ряду
напряжений,  взаимодействие  с  неметаллами,  кислотами.  Коррозия  железа  и  борьба  с  ней.
Оксиды  и  гидроксиды,  закономерности  изменения  их  свойств  в  семействе.  Соли,  их
окислительно-восстановительные  свойства  и  гидролиз.  Комплексные  соединения.  Ферриты  и
ферраты. Карбонилы. Применение металлов и их важнейших соединений. Платиновые металлы.
Электронное  строение  атомов,  степени  окисления  и  координационные  числа  в  соединениях.
Нахождение в природе и получение. Свойства простых веществ. Состав и свойства некоторых
наиболее  изученных  соединений.  Применений  платиновых  металлов  и  их  соединений.
Подгруппа меди. Электронное строение атомов, степени окисления и координационные числа в
соединениях.  Нахождение  в  природе  и  получение.  Свойства  простых  веществ.  Оксиды,
гидроксиды и соли меди, их устойчивость и окислительно-восстановительные свойства. Оксид,
гидроксид  и  соли  серебра.  Светочувствительность  галогенидов,  их  растворимость  в  воде  и
комплексообразующих  реактивах.  Соединений  золота:  оксиды,  гидроксиды  и  комплексные
соединения. Применение меди, серебра, золота и их важнейших соединений. Подгруппа цинка.
Особое положение цинка и его аналогов среди d-элементов. Нахождение в природе и получение.
Свойства простых веществ. Соединения цинка и кадмия: оксиды, гидроксиды, соли. Соединений
ртути, их свойства. Применение металлов и их соединений. 

Химия  f  -  элементов.  Лантаноиды  и  их  деление  на  два  подсемейства.  Нахождение  в
природе, проблемы получения и разделения. Свойства простых веществ, оксидов и гидроксидов,
типы  солей.  Применение.  Актиноиды,  их  сходство  с  лантаноидами  и  d-элементами.  Уран:
нахождение  в  природе,  получение,  современные  способы  разделения  изотопов  урана.
Устойчивые  степени  окисления.  Свойства  простого  вещества,  оксидов,  гидроксидов,  солей.
Применение урана в атомной энергетике. Принцип действия атомного реактора. Искусственные
элементы - актиноиды. Получение и применение. 

Благородные газы.  Электронное строение,  нахождение в природе,  физические свойства
простых веществ, закономерности их изменения в подгруппе. Сверхтекучесть гелия, химическая
инертность  гелия,  неона  и  аргона.  Соединения  ксенона  с  фтором и  кислородом,  история  их
получения, свойства. Применение благородных газов и их соединений.

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2
Тема лабораторного  занятия: Химия р-элементов
Форма практического задания: лабораторная работа
Задания для лабораторной работы
Задача  1.  Какие  соединения  с  водородом  образуют  элементы  главной  подгруппы  VI

группы? Назовите наиболее и наименее прочные из них. 
Решение. Элементы главной подгруппы VI группы – р-элементы. У их атомов на внешнем

энергетическом уровне находится по 6 электронов: ns  2 np  4 . Следовательно, в соединениях с
водородом (общая формула H2R) они проявляют степень окисления – 2. 

Задача 2. Хорошо известно, что окислительные свойства неметаллов в группах 
увеличиваются снизу вверх, однако фосфор проявляет более высокую окислительную 
активность, нежели азот, несмотря на то, что он находится ниже азота. Объяснить это явление.

Решение:

Азот существует в виде молекул , обладающих тройной связью, энергия 

которой равна 225 ккал/моль. Энергия связи р-р в молекуле  фосфора равна 48 ккал/моль. 
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Таким образом, энергия активации достаточно высокая для азота, с чем связана его сравнительно
низкая окислительная активность. В данном случае в проявлении активности вещества 
преобладающим является кинетический фактор химического процесса.

Задача 3. Указать метод получения брома исходя из следующих 

реактивов: 
Решение:

Задача  4.  Какой  из  элементов  –  литий  или  калий  –  обладает  более  выраженными
металлическими свойствами? 

Решение.  Строение  электронных  оболочек  атомов  лития  и  калия  представляем
следующим образом: Li – 1s  2 2s  1 , K – 1s  2 2s  2 2p  6 3s  2 3p 6 4s  1 или сокращенно[He]2s  1 или
[Ar]4s  1 . Как видим, у обоих атомов на внешнем энергетическом уровне находится по одному
электрону. Однако у атома калия внешний электрон расположен дальше от ядра (на четвертом
энергетическом уровне, а у лития – на втором) и, следовательно, легче отрывается. Поскольку
металлические свойства обусловлены способностью отдавать электроны, они сильнее выражены
у калия.

Тема лабораторного  занятия: Химия S -элементов
Форма практического задания: лабораторная работа
Задания для лабораторной работы
1. Написать уравнения реакций взаимодействия натрия с водородом, кислородом, азотом,

серой. Какую степень окисления приобретают атомы окислителя в каждой из этих реакций?
2. Написать уравнения реакций взаимодействия с водой следующих соединений натрия:

Na2O2, Na2S, NaH, Na3N.
3. Как получают металлический натрий? Составить уравнения процессов, происходящих

на электродах при электролизе расплава NaCl.
4. Составить  уравнения  реакций  получения  гидрида,  нитрида  и  карбида  кальция  и

взаимодействия этих соединений с водой.
5. Закончить уравнения реакций: а) Li2O + CO2 = …;
б) Na2O2 + Na2SO3 + H2O = …;
в) K2S + H2O ↔ …;
г) NaCl + K[Sb(OH)6] = ….
6. Составить уравнения реакций, которые нужно провести для осуществления следующих

превращений:
Са → СаН2 → Са(ОН)2 → СаСО3 → Са(НСО3)2.
7.  Гидроксид  какого  из s-металлов  проявляет  амфотерные  свойства?  Составить

молекулярные и ионные уравнения реакций взаимодействия этого гидроксида: а) с кислотой; б)
со щелочью.

8.  Составить  уравнения  реакций  взаимодействия:  а)  бериллия  с  раствором щелочи;  б)
кальция с соляной кислотой; в) магния с концентрированной серной кислотой.

9. При сплавлении оксид бериллия взаимодействует с диоксидом кремния и с оксидом
натрия. Написать уравнения соответствующих реакций. О каких свойствах ВеО свидетельствуют
эти реакции?

10.  Какая  масса  КОН образовалась  у  катода  при  электролизе  раствора  К2SO4,  если на
аноде выделилось 11,2 л О2 (условия нормальные)? (Ответ: 112 г).

11. Закончить уравнения реакций: а) Na2O2 + KNО2 + H2SO4 = …;
б) L3N + H2O = …;
в) K + O2 = …;
г) CaCO3 …. =t
12. Написать уравнения реакций взаимодействия лития с водородом, кислородом, азотом,

серой. Какую степень окисления приобретают атомы окислителя в каждой из этих реакций?
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13. При электролизе водного раствора NaOH на аноде выделилось 2,8 л О2 (нормальные
условия). Какой объем Н2 выделится на катоде? (Ответ: 5,6 л). 14. Можно ли получить кальций
восстановлением его оксида алюминием?

15. Закончить уравнения реакций: а) Be + KOH + H2O = …;
б) Li2C2 + H2O = …;
в) Mg + H2O = …;
г) Na2SO3 + H2O ↔ …

Тема лабораторного  занятия: Химия d - металлов
Форма практического задания: лабораторная работа
Задания для лабораторной работы
Задача 1. Вывести простейшую формулу минерала, имеющего следующий состав: 36,8 % 

железа, 31,6 % титана, 31,6 % кислорода.
Решение:

Обозначим формулу соединения через .

Простейшая формула минерала  — это ильменит.

Задача 2. 
Решение:
Co щелочами реагируют металлы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны. Данные 

металлы могут реагировать с расплавами щелочей в присутствии окислителя:

Задача 3. Вычислить процентное содержание титана в рутиле .
Решение:

Определим молярную массу :

На долю титана в нем приходится 47,9 г, что составляет:

где i — число атомов металла в молекуле.
Задача 4. Вывести простейшую формулу минерала, имеющего следующий состав: 36,8 %

железа, 31,6 % титана, 31,6 % кислорода.
Решение:

Обозначим формулу соединения через .

Простейшая формула минерала  — это ильменит.
Задача 5. Восстановлением 1,8186 г одного из оксидов ванадия металлическим кальцием и

последующим растворением образовавшегося СаО в соляной кислоте получили 1,0188 г чистого
ванадия. Вывести простейшую формулу оксида.

Решение:

Обозначим формулу оксида через . Найдем массу кислорода в навеске оксида:

Зная молярные массы кислорода (16 г/моль) и ванадия (50,94 г/моль),
найдем количество атомов каждого элемента в молекуле:
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Следовательно, простейшая формула оксида — .

Тема лабораторного  занятия: Химия f - элементов
Форма практического задания: лабораторная работа
Задания для лабораторной работы
Охарактеризуйте кристаллохимическую структуру, физические и кислотно-основные 

свойства Ln2 О3 . При нагревании Ln2 О3 с оксидами, карбонатами, нитратами лития и натрия при 
400–1000 °С образуются соединения состава LiLnО2 и NaLnО2 . Составьте уравнения 
происходящих реакций. О каких свойствах оксидов свидетельствуют эти реакции? 

Какие из общих способов получения оксидов металлов можно использовать для их 
синтеза? Укажите, какие оксиды получаются при термическом разложении на воздухе 
гидроксидов, оксалатов, нитратов и карбонатов церия (III) и празеодима (III)? Предложите 
методику выделения церия из смеси оксидов лантана, неодима, церия (III).

Составьте уравнения реакций взаимодействия: а) хлорида самария (II) с раствором 
перманганата калия, подкисленным соляной кислотой (почему этой кислотой?); б) нитрата церия
(III) с пероксодисульфатом аммония, подкисленным азотной кислотой; в) сульфата церия (IV) с 
сульфатом железа (II) в кислой среде; г) хлорида церия (III) с хлоратом калия в щелочной среде; 
д) сульфата европия (II) с дихроматом калия в кислой среде; е) хлорида иттербия (II) с 
гипохлоритом калия в кислой среде. 

На каком свойстве европия основано его отделение от других редкоземельных элементов?
Предложите методику выделения металлического европия из смеси оксидов празеодима (III), 
неодима (III), европия (III).

Объясните, какие особенности следующих веществ позволяют использовать их на 
практике: а) из сплавов SmCo5 , Nd2 Fe14B  изготовляют мощные постоянные магниты; б) 
гидриды лантанидов используют как перспективные аккумуляторы водорода; в) редкоземельные 
металлы используются в металлургии как раскислители и легирующие добавки к чугунам и 
сталям; г) оксиды редкоземельных элементов являются компонентами окрашенных стекол 
(оксид неодима придает фиолетовый оттенок, эрбия — розовый, празеодима — зеленый, церия 
(IV) — желтый); д) твердые растворы ZrO2 —Ln2 O3 используются как поделочные камни — 
фианиты.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  2
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Цель: изучить  основные  понятия  и  теоретические  основы  органической  химии,

особенности строения и реакционной способности основных классов органических соединений, 
механизмы,  закономерности  и  условия  протекания  важнейших  реакций  органических
соединений,  изучить  номенклатуру,  строение,  физические  и  химические  свойства,  способы
получения  углеводородов.  монофункциональные  производные  углеводородов,
полифункциональные  органические  соединения  и  их  значение  в  медицине,  классификацию,
номенклатуру гетероциклических соединений, строение и общую характеристику реакционной
способности, низкомолекулярные природные соединения и методы исследования органических
веществ

Перечень изучаемых элементов содержания: Предмет и  задачи  органической химии.
Значение органической химии в подготовке будущего фармацевта. Основные положения теории
химического строения органических веществ Предмет и задачи органической химии.  Значение
органической химии в подготовке будущего фармацевта. Теория строения органических веществ
А.М.Бутлерова. Основные положения теории химического строения органических веществ.

Классификация  и  номенклатура  органических  соединений.  Основные  классы
органических соединений. Химические связи в органических соединениях, типы разрыва связей.
Классификация органических реакций.
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Электронная структура атома углерода в органических соединениях.  Химические связи в
органических соединениях.  Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений,
типы разрыва связи.

Основы строения и методы идентификации органических соединений. 
 Насыщенные  и  ненасыщенные  углеводороды.  Алканы.  Номенклатура.  Структурная

изомерия.  Физические  свойства.Строение.  Способы  получения.  Природные  источники
углеводородов. Реакции радикального замещения,  механизм.  Способы образования свободных
радикалов.  Строение  свободных  радикалов  и  факторы,  определяющие  их  устойчивость.
Региоселективность  радикального  замещения.  Изомеризация,  окисление  и  дегидрирование
алканов.  Вазелиновое  масло,  парафин.  Циклоалканы.  Номенклатура.  Структурная  изомерия.
Физические  свойства.Строение.  Способы  получения.  Малые  циклы.  Электронное  строение
циклопропана  (τ-связи).  Особенности  химических  свойств  малых  циклов  (реакции
присоединения).  Нормальные  циклы.  Реакции  замещения.  Конформации  циклогексана.
Энергетическое различие конформаций циклогексана (кресло, ванна, полукресло). Аксиальные и
экваториальные  связи.  Алкены.  Номенклатура.  Изомерия.  Физические  свойства.  Способы
получения.Реакции  электрофильного  присоединения,  механизм.  Строение  карбокатионов.
Пространственная  направленность  присоединения.  Присоединение  галогенов,
гидрогалогенирование,  гидратация  и  роль  кислотного  катализа.  Правило  Марковникова,  его
современная  интерпретация  (статический  и  динамический  подходы).  Реакции  замещения  в
аллильное  положение.  Окисление  алкенов  (гидроксилирование,  озонирование,  эпоксидиро-
вание).  Каталитическое  гидрирование.  Идентификация  алкенов.  Алкины.  Номенклатура.
Изомерия.  Физические  свойства.  Способы  получения.  Строение.  Реакции  электрофильного
присоединения  (гидрогалогенирование,  присоединение  галогенов).  Гидратация  ацетилена
(реакция  Кучерова).  Сравнение  реакционной  способности  алкинов  и  алкенов  в  реакциях
электрофильного присоединения. Реакции замещения (образование ацетиленидов) как следствие
СН-кислотных  свойств  алкинов.  Циклотримеризация  ацетилена.  Окисление  алкинов.
Идентификация алкинов. Сопряженные диены (бутадиен, изопрен). Способы получения. Реакции
электрофильного  присоединения  (гидрогалогенирование,  присоединение  галогенов).
Особенности присоединения в ряду сопряженных диенов. Моноядерные арены. Номенклатура.
Способы получения. Ароматические свойства. Реакции электрофильного замещения, механизм,
π- и σ-комплексы. Галогенирование, нитрование, сульфирование, алкилирование, ацилирование
аренов.  Влияние электронодонорных и электроноакцепторных заместителей на направление и
скорость  реакции  электрофильного  замещения.  Ориентанты  I  и  II  рода,  p,πсопряжение.
Согласованная  и  несогласованная  ориентация.  Химические  свойства  гомологов  бензола.
Реакции,  протекающие  с  потерей  ароматичности:  гидрирование,  присоединение  хлора.
Окисление. Бензол, толуол, ксилолы, кумол. Идентификация аренов.

Номенклатура, строение, физические и химические свойства, способы получения алканов,
алкенов,  алкадиенов,  алкинов,  моно- и полиядерных ароматических углеводородов. Одельные
представители классов углеводородов и их применение в фармации.

Номенклатура,  строение,  физические  и  химические  свойства,  способы  получения
галогенопроизводных углеводородов,  металлоорганических  соединений,  гидроксипроизводных
углеводородов, простых эфиров, окисей. Отдельные представители в фармации.

Альдегиды, кетоны, хиноны: номенклатура, строение, физические и химические свойства.
Способы получения, применение отдельных представителей в фармации.

Карбоновые  кислоты  и  их  производные:  номенклатура,  строение,  физические  и
химические свойства. Способы получения. Применение в фармации отдельных представителей.

Серосодержащие органические  соединения.  Азотсодержащие органические соединения:
номенклатура, строение, физические и химические свойства. Способы получения.

Оксо-,  гидроксикарбоновые  кислоты.  Углеводы:  моно-,  олиго-  и  полисахариды.
Аминокарбоновые кислоты. Пептиды. Белки.

Углеводы. Общая характеристика, распространение в природе, биологическое значение.
Моносахариды. Классификация (альдозы и кетозы, пентозы и гексозы). Стереоизомерия. D и L-
стереохимические  ряды.  Открытые  и  циклические  формы.  Цикло-оксо-таутомерия.  Размер
оксидного  цикла  (фуранозы  и  пиранозы).  Формулы  Хеуорса;  α-  и  β-аномеры.  Мутаротация.
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Конформации;  наиболее  устойчивые  конформации  важнейших  Dгексопираноз.  Химические
свойства моносахаридов. Реакции с участием спиртовых гидроксильных групп (ацилирование,
алкилирование,  фосфорилирование).  Реакции полуацетального гидроксила:  восстановительные
свойства  альдоз,  образование  гликозидов.  Типы  гликозидов;  их  отношение  к  гидролизу.
Эпимеризация моносахаридов. Окисление моносахаридов. Получение гликоновых, гликаровых и
гликуроновых  кислот.  Восстановление  моносахаридов  в  полиолы  (альдиты).  Качественные
реакции обнаружения гексоз и пентоз.   Пентозы: D-ксилоза,  D-рибоза,  D-2-дезоксирибоза,  D-
арабиноза.  Гексозы:  D-глюкоза,  D-галактоза,  D-манноза,  Dфруктоза.  Аминосахара:  D-
глюкозамин,  D-галактозамин.  Альдиты: D-сорбит,  ксилит.  D-глюкуроновая,  D-галактуроновая,
D-глюконовая кислоты.  Аскорбиновая кислота (витамин С). Олигосахариды. Принцип строения;
номенклатура.  Восстанавливающие  и  невосстанавливаюшие  дисахариды.  Таутомерия
восстанавливающих  дисахаридов.  Отношение  к  гидро-лизу.  Мальтоза,  целлобиоза,  лактоза,
сахароза. Полисахариды. Принцип строения. Гомо- и гетерополисахариды. Сложные и простые
эфиры полисахаридов: ацетаты нитраты. Отношение полисахаридов и их эфиров к гидролизу.
Крахмал  (амилоза,  амилопектин),  целлюлоза,  гликоген,  декстраны,  инулин,  пектиновые
вещества. 

Жиры как сложные эфиры глицерина.  Карбоновые кислоты,  входящие в состав жиров.
Зависимость  консистенции  жиров  от  их  состава.  Химические  свойства  жиров:  гидролиз,
омыление,  гидрирование.  Биологическая  роль  жиров,  их  использование  в  быту  и
промышленности. Соли карбоновых кислот. Мыла.

Гетероциклические соединения . 
Пятичленные ароматические гетероциклы с одним гетероатомом: пиррол, фуран, тиофен

как π-избыточные системы.  Электронное строение.  Понятие о гетероатоме пиррольного типа.
Ацидофобность  пиррола  и  фурана.  Кислотноосновные  свойства  пиррола.  Реакции
электрофильного  замещения,  ориентация  замещения.  Особенности  реакций  нитрования,
сульфирования и  бромирования ацидофобных гетероциклов.  Гидрирование пиррола и фурана
(пиpролидин,  тетрагидрофуран).Фурфурол,  семикарбазон  5нитрофурфурола  (фурацилин).
Бензопиррол (индол), триптофан и его превращения в организме. Пятичленные ароматические
гетероциклы  с  двумя  гетеро  атомами:  пиразол,  имидазол,  тиазол,  оксазол  как  πамфотерные
системы.  Электронное  строение.  Понятие  о  гетероатоме  пиридинового  типа.  Таутомерия
имидазола  и  пиразола.  Кислотно-основные  свойства;  образование  ассоциатов.  Реакции
электрофильного  замещения  в  пиразоле  и  имидазоле  (нитрование,  сульфирование,
галогенирование).  Реакции  нуклеофильного  замещения  в  тиазоле  (аминирование).
Лекарственные  средства  на  основе  пиразолона:  антипирин,  амидопирин,  анальгин.  Синтезы
антипирина  и  амидопирина  на  базе  дикетена.  Производные  имидазола:  гистидин,  гистамин,
бензимидазол, дибазол.  Тиазолидин. Представление о структуре пенициллиновых антибиотиков.
Азины.  Строение,  номенклатура.  Пиридин,  хинолин,  изохинолин  как  π-дефицитные системы.
Основные  свойства.  Реакции  электрофильного  замещения  (сульфирование,  нитрование,
галогенирование). Дезактивирующее влияние пиридинового атома азота, ориентация замещения
в  пиридине  и  хинолине.  Реакции  нуклеофильного  замещения  (аминирование  -  реакция
Чичибабина,  гидроксилирование).  Лактимлактамная  таутомерия  гидрокси-производных
пиридина.  Нуклеофильные  свойства  пиридина.  Гомологи  пиридина:  α-,  β-,  γ-пиколины;  их
окисление. Никотиновая и изоникотиновая кислоты. Амид никотиновый кислоты (витамин РР),
гидразид  изоникотиновой  кислоты  (изониазид),  фтивазид.  Пиперидин.  Основные  свойства.
Синтез хинолина по Скраупу. 8-Гидроксихинолин (оксин) и его производные, применяемые в
медицине.  Группа  пирана.  Неустойчивость  α-,  γ-пиранов.  α-,  γПироны.  Соли  пирилия,  их
ароматичность.  Бензопироны:  хромон,  кумарин,  флавон  и  их  гидроксипроизводные.
Флавоноиды:  лютеолин,  кверцетин,  рутин.  Флаван  и  его  гидроксипроизводные  (катехины).
Токоферол  (витамин  Е).  Шестичленные  гетероциклы  в  двумя  гетероатомами.  Строение;
номенклатура.  Представители  диазинов:  пиримидин,  пиразин,  пиридазин.  Пиримидин  и  его
гидрокси-  и  аминопроизводные:  урацил,  тимии,  цитозин  -  компоненты  нуклеозидов.
Лактимлактамная  таутомерия  нуклеиновых  оснований.  Барбитуровая  кислота;  получение,
лактим-лактамная и кето-енольная таутомерия, кислотные свойства. Производные барбитуровой
кислоты:  барбитал,  фенобарбитал.  Тиамин  (витамин  В1).  Конденсированные  системы
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гетероциклов.  Пурин:  ароматичность.  Гидрокси-  и  аминопроизводные  пурина:  гипоксантин,
ксантин,  мочевая кислота,  аденин,  гуанин.  Лактимлактамная таутомерия.  Кислотные свойства
мочевой кислоты, ее соли (ураты). Метилированные ксантины: кофеин, теофиллин, теобромин.
Качественные  реакции  метилированных  ксантинов.Нуклеозиды,  нуклеотиды.  Пуриновые  и
пиримидиновые нуклеозиды. Строение; номенклатура. Характер связи нуклеинового основания с
углеводным  остатком.   Нуклеотиды.  Строение;  номенклатура  нуклеозидмонофосфатов.
Нуклеозидполифосфаты.  Отношение  к  гидролизу.  Рибонуклеиновые  кислоты  (РНК)  и
дезоксирибонуклеиновые кислоты(ДНК). Первичная структура нуклеиновых кислот. Алкалоиды.
Химическая  классификация.  Основные  свойства;  образование  солей.  Алкалоиды  группы
пиридина:  никотин,  анабазин.  Алкалоиды  группы  хинолина:  хинин.  Алкалоиды  группы
изохинолина  и  изохинолинофенантрена:  папаверин,  морфин,  кодеин.  Алкалоиды  группы
тропана:  атропин,  кокаин.  Связь  реакционной  способности  с  наличием  конкретных
функциональных групп. Идентификация алкалоидов.

Низкомолекулярные  природные  соединения.   Омыляемые  липиды.  Высшие  жирные
кислоты  как  структурные  компоненты  триацилглицеринов  (паль-митиновая,  стеариновая,
олеиновая,  линолевая,  линоленовая).  Взаимосвязь  консистенции  триацилглице-ринов  со
строением кислот. Гидролиз, гидрогенизация, окисление. Аналитические характеристики жиров
и  масел  (йодное  число,  число  омыления).  Мыла  и  их  свойства.   Фосфолипиды  (лецитины,
кефалины):  строение,  отношение  к  гидролизу,  биологическое  значение.  Воски:  строение,
свойства  как  сложных эфиров,  применение  в  медицине.  Терпены  итерпеноиды.  Изопреновое
правило.  Классификация  по  числу  изопреновых  звеньев  и  по  числу  циклов.Монотерпены.
Ациклические  (цитраль  и  его  изомеры),  моноциклические  (лимонен,  терпинолен),
бициклические  (α-пинен,  борнеол,  камфора)  терпены.  Синтез  камфоры  из  αпинена  и  из
борнилацетата.  Ментан  и  его  производные,  применяемые  в  медицине:  ментол,  валидол,
терпингидрат.  Дитерпены:  ретинол  (витамин  А),  ретиналь.  Тетратерпены  (каротиноиды):  β-
каротин  (провитамин  А).  Стероиды.  Строение  гонана  (циклопентанпергидро-фенантрена).
Номенклатура.  Стереоизомерия:  цис-,  транс-сочленение  циклогексановых  колец.  α,  β-
Стереохимическая  номенклатура,  5  α-,  и  5  β-ряды.  Родоначальные  углеводороды  стероидов:
эстран,  андростан,  прегнан,  холан,  холестан.  Производные  холестана  (стерины):  холестерин,
эргостерин;  витамин  D2.  Производные  холана  (желчные  кислоты):  холевая  и  дезоксихолевая
кислоты,  парные  желчные  кислоты.  Производные  андростана  (андрогенные  вещества):
тестостерон,  андростерон.  Производные  эстрана  (эстрогенные  вещества):  эстрон,  эстрадиол,
эстриол.  Производные  прегнана  (кортикостероиды):  дезокси-кортикостерон,  кортизон,
гидрокортизон, преднизолон. Агликоны сердечных гликозидов: дигитоксигенин, строфантидин.
Общий  принцип  строения  сердечных  гликозидов.  Химические  свойства  стероидов,
обусловленные  функциональными  группами:  образование  производных  по  гидроксильной,
карбонильной, карбоксильной группам; свойства ненасыщенных стероидов.

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3

Тема лабораторного  занятия: Теоретические разделы органической химии
Форма практического задания: лабораторная работа
Задания для лабораторной работы
1. Составить структурные формулы соединений, указать, к какому классу относится

каждое из них:  C2H6, C2H2, CH3OH, C2H5Br, CH3COOH, C6H6. 
2. Написать  структурные  формулы  изомеров  состава  C7H12,  содержащих  один

четвертичный атом углерода, назвать вещества. 
3. Привести формулы пяти углеводородов, не имеющих изомеров. 
4. Построение названий ациклических соединений. 
5. Построение названий функциональных соединений. 
6. Структурная изомерия, изомерия положения, мета- изомерия. 
7. Для органических веществ состава: 
A  С5Н10О2; B С7Н12 
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8.       Составьте структурные формулы четырёх изомеров,  принадлежащих к разным
классам органических соединений (по два на каждый класс).  Назовите все вещества,  укажите
класс соединений

Тема лабораторного  занятия: Полифункциональные органические соединения
Форма практического задания: лабораторная работа
Задания для лабораторной работы
1. Напишите  уравнение  реакции  образования  глицерата  меди  (II).  Наличие  какого

фрагмента в молекуле глицерина подтверждает эта реакция?
2. Напишите уравнение реакции внутримолекулярной циклизации янтарной кислоты.

Как называется полученное соединение?
3. Кето-енольная таутомерия на примере ацетоуксусного эфира
4. Напишите  уравнение  реакции  внутримолекулярной  циклизации  γ-

гидроксимасляной кислоты. Как называется полученное соединение?
5. Напишите уравнение реакции внутримолекулярной циклизации γ-аминомасляной

кислоты. Как называется полученное соединение?
6. Лактим-лактамная таутомерия на примере γ-бутиролактама
7. Приведите  примеры  уравнений  реакций  межмолекулярной  циклизации  α-

гидроксикислот. Как называются полученные соединения?
8. Приведите  примеры  уравнений  реакций  межмолекулярной  циклизации  α-

аминокислот. Как называются полученные соединения?
9. Напишите  уравнение  реакции  внутримолекулярного  элиминирования,

протекающей при нагревании β-гидроксимасляной кислоты. Назовите продукт реакции.
10. Напишите  схему  образования  лимонной  кислоты  в  результате  альдольного

присоединения к щавелевоуксусной кислоте ацетилкофермента А.

Тема лабораторного  занятия: Гетероциклические соединения
Форма практического задания: лабораторная работа
Задания для лабораторной работы
Приведите схему получения фурана из янтарного альдегида. 
Решение.  Одним  из  общих  способов  получения  пятичленных  гетероциклических

соединений (фурана, тиофена, пиррола) является циклизация 1,4-дикарбонильных соединений.
Напишите  для  тиофена  реакции:  а)  ацилирования;  б)  хлорметилирования.  Назовите

образующиеся  органические  вещества.  Решение.  Для  пятичленных  гетероциклических
ароматических  соединений,  также  как  и  для  бензола  характерны  реакции  электрофильного
замещения.  Замещение  проходит  в  α-положение.  Если  это  положение  занято,  то  замещается
водород в β-положении.

 Напишите структурные формулы 2.5-диметилфурана, 2-аминопиридина,
3-оксииндола, 2,6-диоксипиримидина; 2,6,8-триоксипурина.

Получите из пиридина никотиновую кислоту. Напишите уравнение реакции ее с
NH3.

Почему мочевая кислота проявляет кислотные свойства?
Напишите формулы пиримидиновых и пуриновых оснований, входящих в состав

нуклеиновых кислот.

Тема лабораторного   занятия:  Низкомолекулярные  природные соединения  и  методы
исследования органических веществ

Форма практического задания: лабораторная работа
Задания для лабораторной работы
Что такое люминесценция? 
Для решения каких задач может использоваться люминесцентный анализ витаминов? 
Какие свойства являются общими для витаминов В1 и В2 ? 
С какой целью проводят химическую реакцию с участием феррицианида калия? 
Какие функции выполняют витамины В1 и В2 ? 
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В состав какого кофактора входит витамин В1 ? В работе каких ферментов он участвует? 
В  состав  каких  кофакторов  входит  витамин  В2  ?  В  каких  метаболических  процессах

участвуют ферменты с этими кофакторами? 
Какова разрешающая способность глазомерной оценки содержания витаминов В1 и В2

при использовании люминесцентного анализа?
На чем основан метод титриметрического определения активности липазы? 
Зачем для проведения гидролиза жиров добавляют буферную смесь?
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  3
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы
Семестр 2

Раздел 1. Общая 
химия 12

Самостоятельное изучение 
материала раздела
Подготовка к лабораторной работе

Раздел 2. 
Неорганическая химия 12

Самостоятельное изучение 
материала раздела 
Подготовка к лабораторной работе

Раздел 3. 
Органическая химия 10

Самостоятельное изучение 
материала раздела 
Подготовка к лабораторной работе

Общий объем по 
дисциплине 
(модулю), часов

34 -

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

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

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
Основная литература:
1. Общая и неорганическая химия для медиков и фармацевтов : учебник и практикум

для вузов / В. В. Негребецкий [и др.] ; под общей редакцией В. В. Негребецкого, И. Ю. Белавина,
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В. П. Сергеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 357 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-00323-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/511137

2. Тупикин, Е. И.  Химия. В 2 ч. Часть 2. Органическая химия : учебник для вузов / Е.
И.  Тупикин.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 197  с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02227-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513727

3. Тупикин, Е. И.  Химия. В 2 ч. Часть 1. Общая и неорганическая химия : учебник
для вузов / Е. И. Тупикин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 385
с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-02226-1.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513685  

4. Глинка, Н. Л.  Общая химия в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / Н. Л. Глинка ; под
редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 20-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023.  —  353  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-9916-9353-0.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512502

5. Глинка, Н. Л.  Общая химия в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / Н. Л. Глинка ; под
редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 20-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023.  —  379  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-9916-9355-4.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512503

6. Общая и неорганическая химия : учебник для вузов / Э. Т. Оганесян, В. А. Попков,
Л. И. Щербакова, А. К. Брель ; под редакцией Э. Т. Оганесяна. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 447 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6994-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510944

Дополнительная литература:
1. Ершов, Ю. А.  Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов в

2 кн. Книга 1 : учебник для вузов / Ю. А. Ершов, В. А. Попков, А. С. Берлянд. — 10-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 215 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
9916-8659-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513135

2. Ершов, Ю. А.  Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов в
2 кн. Книга 2 : учебник для вузов / Ю. А. Ершов, В. А. Попков, А. С. Берлянд. — 10-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
9916-8660-0.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513136

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Химия р-элементов
2. Химия S — элементов
3. Химия d – металлов
4. Химия f - элементов

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
Основная литература:
1. Общая и неорганическая химия для медиков и фармацевтов : учебник и практикум

для вузов / В. В. Негребецкий [и др.] ; под общей редакцией В. В. Негребецкого, И. Ю. Белавина,
В. П. Сергеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 357 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-00323-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/511137

2. Тупикин, Е. И.  Химия. В 2 ч. Часть 2. Органическая химия : учебник для вузов / Е.
И.  Тупикин.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 197  с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02227-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513727
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3. Тупикин, Е. И.  Химия. В 2 ч. Часть 1. Общая и неорганическая химия : учебник
для вузов / Е. И. Тупикин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 385
с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-02226-1.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513685  

4. Глинка, Н. Л.  Общая химия в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / Н. Л. Глинка ; под
редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 20-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023.  —  353  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-9916-9353-0.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512502

5. Глинка, Н. Л.  Общая химия в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / Н. Л. Глинка ; под
редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 20-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023.  —  379  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-9916-9355-4.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512503

6. Общая и неорганическая химия : учебник для вузов / Э. Т. Оганесян, В. А. Попков,
Л. И. Щербакова, А. К. Брель ; под редакцией Э. Т. Оганесяна. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 447 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6994-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510944

Дополнительная литература:
1. Ершов, Ю. А.  Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов в

2 кн. Книга 1 : учебник для вузов / Ю. А. Ершов, В. А. Попков, А. С. Берлянд. — 10-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 215 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
9916-8659-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513135

2. Ершов, Ю. А.  Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов в
2 кн. Книга 2 : учебник для вузов / Ю. А. Ершов, В. А. Попков, А. С. Берлянд. — 10-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
9916-8660-0.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513136

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
1. Основные классы органических соединений.
2. Применение алканов в медицине и фармации.
3. Полимеры, применение в медицине.
4. Протолитические равновесия и процессы. 
5. Конкуренция  за  протон:  изолированное  и  совмещенное  протолитические

равновесия. 
6. Константа кислотности и основности. 
7. Амфолиты. 
8. Буферное действие - основной механизм протолитического гомеостаза организма. 
9. Механизм действия буферных систем, их количественные характеристики. 
10. Расчет рН протолитических систем. 
11. Буферные  системы  крови:  гидрокарбонатная,  фосфатная,  гемоглобиновая,

протеиновая. Понятие о кислотно-основном состоянии организма. 
12. Роль реакций гидролиза в биохимических процессах

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
Основная литература:
1. Общая и неорганическая химия для медиков и фармацевтов : учебник и практикум

для вузов / В. В. Негребецкий [и др.] ; под общей редакцией В. В. Негребецкого, И. Ю. Белавина,
В. П. Сергеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 357 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-00323-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/511137
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2. Тупикин, Е. И.  Химия. В 2 ч. Часть 2. Органическая химия : учебник для вузов / Е.
И.  Тупикин.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 197  с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02227-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513727

3. Тупикин, Е. И.  Химия. В 2 ч. Часть 1. Общая и неорганическая химия : учебник
для вузов / Е. И. Тупикин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 385
с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-02226-1.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513685  

4. Глинка, Н. Л.  Общая химия в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / Н. Л. Глинка ; под
редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 20-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023.  —  353  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-9916-9353-0.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512502

5. Глинка, Н. Л.  Общая химия в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / Н. Л. Глинка ; под
редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 20-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023.  —  379  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-9916-9355-4.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512503

6. Общая и неорганическая химия : учебник для вузов / Э. Т. Оганесян, В. А. Попков,
Л. И. Щербакова, А. К. Брель ; под редакцией Э. Т. Оганесяна. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 447 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6994-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510944

Дополнительная литература:
1. Ершов, Ю. А.  Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов в

2 кн. Книга 1 : учебник для вузов / Ю. А. Ершов, В. А. Попков, А. С. Берлянд. — 10-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 215 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
9916-8659-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513135

2. Ершов, Ю. А.  Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов в
2 кн. Книга 2 : учебник для вузов / Ю. А. Ершов, В. А. Попков, А. С. Берлянд. — 10-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
9916-8660-0.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513136

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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.

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  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые  задания содержат  вопросы  и  3-4  варианта  ответа  по  базовым  положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.
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Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является экзамен, который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  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.

4.2.2.  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 дисциплине (модулю).

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:
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

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

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

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

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. 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  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

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

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

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

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:
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Рубежный
рейтинг

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

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

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

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 
контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 
Раздел-1  «Общая химия»
Форма рубежного контроля - тестирование
Тестовые задания рубежного контроля: 
(??) Ядро атома состоит из
А. электроны и нейтроны
B. электроны и протоны
С. протоны и нейтроны 
D. Все вышеперечисленное
(??)Число молей растворенного вещества, присутствующего в 1 кг растворителя называется
А. моляльность 
B. молярность
C. нормальность
D. формальность
(??)Наиболее электроотрицательным элементом среди представленных ниже есть
А. натрий
B. бром
C. фтор 
D. кислород
(??)Какой металл используется для извлечения меди из раствора сульфата меди
A. Na
B. Ag
C. Hg
D. Fe 
(??)Число -электронов в Fe2 + (Z = 26) не равна
A. p-электроны в Ne(Z = 10)
B. s-электроны в Mg(Z = 12)
C. d-электроны в Fe(Z = 26)
D. p-электроны в Cl(Z = 17) 
(??)Закон, который гласит, что количество газа, растворенного в жидкости, пропорционально его 
парциальному давлению
А. Закон Дальтона
B. закон Гей Люссака
C. Закон Генри 
D. Закон Рауля
(??)Основной буферной системой крови человека есть
A. H2CO3 — HCO3 
B. H2CO3 — CO32-
C. CH3COOH — CH3COO—
D. NH2CONH2 — NH2CONH
(??)Наиболее часто используемым отбеливателем является
А. алкоголь
B. двуокись углерода
C. хлор 
D. хлорид натрия



(??)Ядро атома водорода состоит из
А. Только 1 протон 
B. 1 протон + 2 нейтрона
C. Только 1 нейтрон
D. Только 1 электрон
(??)Тепло, необходимое для повышения температуры тела на 1K называется
А. удельная теплоемкость
B. теплоемкость 
C. водяной эквивалент
D. Ни один из вышеперечисленных
(??) Масса P4O10, которые будут получены в результате реакции 1,33 г Р4 и 5,07 кислорода
А. 2.05 грамм
B. 3.05 грамм 
C. 4.05 грамм
D. 5.05 грамм
(??) Октановое число ноль присваивается
А. 2-метил-октана
B. н-гептан 
C. изооктан
D. 3-метил-октана
(??)Наиболее распространенным инертным газом в атмосфере есть
A. He
B. Ne
C. Ar 
D. Xe
(??)Латинское слово Формика означает муравей. Название «муравьиная кислота» получают из 
этого латинского слова, потому что
А. Эта кислота, в древние времена, была использована для устранения муравейников
B. Эта едкая кислота выделяется муравьями, чтобы отогнать врагов
C. Эта кислота была впервые получена путем перегонки муравьев 
D. Муравьев привлекает запах этой кислоты
(??) Наследственные признаки организма контролируются
А. молекулы РНК
B. нуклеотидов
C. молекулы ДНК 
D. ферменты
(??)Количество тепловой энергии выделяемое при сжигании человеческим телом 1 грамм жира
А. 30 КДж
B. 1 КДж
C. 39 КДж 
D. 29 КДж
(??)Основное применение соли в рационе является
А. сделать вкус пищи лучше
B. производить в небольших количествах соляную кислоту, необходимую для переваривания 
пищи 
C. облегчить процесс приготовления пищи
D. повысить растворимость частиц пищи в воде
(??) Элементы, поддающиеся обнаружению мягкими рентгеновскими лучами
А. контрабандные
B. Свинец в пуле
C. наркотики
D. подлинные монеты из поддельных монет 

30



Код контролируемой компетенции 
1. ОПК-5

Раздел -2 «Неорганическая химия»
 Форма рубежного контроля - тестирование
Тестовые задания рубежного контроля: 
(??) Азотная кислота не реагирует с:
A Ca(OH)2
B Na2CO3
C  SiO2 
(??) Какая химическая связь в молекуле NH3?
A ионная
B металлическая
C  ковалентная полярная 
(??) Вещества с ковалентной неполярной связью:
A HCl
B F2 
C  H2S
(??) Доказать присутствие гидроксида кальция в водном растворе можно с помощью:
A лакмуса и углекислого газа 
B лакмуса и азотной кислоты
C  фенолфталеина и хлороводорода
(??) Ярко выраженные металлические свойства проявляет:
A кальций
B магний
C  стронций 
(??) При взаимодействии этих веществ реакция ионного обмена идет до конца:
A хлорида аммония и гидроксида натрия 
B силиката кальция и соляной кислоты
C  гидроксида натрия и серной кислоты
(??) С какими веществами реагируют основания?
A только с кислотами
B с кислотами и основными оксидами
C  с кислотами и кислотными оксидами 
(??) Нейтральная среда имеет:
A рН=7 
B рН=13
C  рН=11
(??) Отрицательно заряженные ионы носят название:
A катионы
B анионы 
C  протоны
(??) Положительно заряженные ионы носят название:
A катионы 
B анионы
C  протоны
(??)  Какой % концентрации растворов, если известно, что 200 г раствора содержат 10 г сульфата 
цинка:
A 2 %
B 20 %
C  5 % 
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(??) Какой % концентрации раствора, если известно, что 300 г раствора содержат 30 г хлорида 
натрия:
A 20%
B 1%
C  10% 
(??) Метилоранж в растворах щелочей изменяет свой цвет на:
A красный
B желтый 
C  бесцветный
(??) Метилоранж в растворах кислот меняет цвет на:
A красный 
B желтый
C  бесцветный
(??) Фенолфталеин в растворах щелочей становится:
A малиновым 
B красным
C  синим

Код контролируемой компетенции 
1. ОПК-5

 
Раздел -3 «Органическая химия»
Форма рубежного контроля - тестирование
Тестовые задания рубежного контроля: 
(??) В кровь человека углеводы поступают в виде:
A гликогена
B сахарозы
C глюкозы 
D   крахмала
E  целлюлозы
(??) Исходя из значения рКа, определить порядок падение кислотности соединений в ряду:
А. бензойная кислота (рКа 4,12) Б. n-аминобензойной кислоты (рКа 4,85)
В. n-нитробензойной кислота (рКа 3,4) Г. м нитробензойной кислота (рКа 3,49)
Д. n-метоксибензойна кислота (рКа 4,5) Е. n-хлорбензойна кислота (рКа 4,0)
A. В, Г, Е, А, Д, Б
B. Б, Е, В, А, Д, Г
C. Г, В, А, Б, Д, Е
D. Д, В, Е, А, Г, Б
E. А, Б, В, Г, Д, Е
(??) Выберите определение, соответствует понятию «сопряженная кислота»:
A. кислота, содержащая ОН-кислотный центр
B. кислота, в молекуле которого содержится сопряженная система
C. соединение, обладающее свойствами кислоты и основания
D. катион, который образуется при присоединении протона к основанию
E. анион, который образуется при отщеплении протона от кислоты
(??) Выберите определение, отвечающее «кислота» с позиции теории Льюиса:
A. акцептор протонов
B. дорогая частица, имеющая вакантную орбиталь
C. донор электронов
D. дорогая частица, способная отдавать электронную пару для образования ковалентной связи
E. соединение, способное присоединять протон
(??) Выберите определение, отвечающее «кислота» с позиции теории Льюиса:
A. акцептор протонов
B. донор электронов
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C. дорогая частица, способная отдавать электронную пару для образования ковалентной связи
D. дорогая частица, способная принимать пару электронов с образованием ковалентной связи
E. соединение, способное присоединять протон
(??) Выберите определение, соответствует понятию «кислота» с позиции теории Бренстеда-
Лоури:
A. акцептор протонов
B. донор протонов
C. донор электронов
D. акцептор электронов
E. соединение, способное присоединять протон
(??) Как называется явление уменьшения суммарного объема спирта и воды при их смешивании?
A. взаимодействие
B. контракция
C. гидратация
D. растворения
E. сольватація
(??)  Из которых следующих соединений можно получить этанол в одну стадию:
A. Этан
B. Уксусный ангидрид
C. 1,2-дихлорэтан
D. Ацетилен
E. хлористый этил
(??) Во символом E1 понимают обозначения механизма реакции:
A. отщепление бимолекулярного
B. присоединения нуклеофильного
C. отщепления мономолекулярную
D. замещения электрофильного мономолекулярную
E. присоединения электрофильного
(??) Под символом E понимают обозначения механизма реакции:
A. замещения радикального
B. замещения нуклеофильного
C. отщепление
D. замещения электрофильного
E. присоединения
(??) Укажите основной продукт реакции взаимодействия бутена-1 с бромоводнем:
CH3 — CH2 — CH = CH2 + HBr →?
A. 1,2-дибромбутан
B. 3-бромбутен-1
C. 2,2-дибромбутан
D. 2-бромбутан
E. 1-бромбутан
(??) Укажите условия реакции галогенирования алканов, что происходит по схеме:
A. при 00С
B. нагрева (~ 250-4000С)
C. в присутствии PCl5
D. в присутствии AlCl3
E. в присутствии к. H2SO4
(??) Укажите формулы реагентов, используемых для синтеза галогеналканов из спиртов согласно
схеме:
R — СH2 — OH +? → R — CH2 — Hal + побочные продукты
A. Cl2, kat
B. CH3-Cl
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C. HCl, H +
D. Br2, hν
E. CH3-Br

Код контролируемой компетенции 
1. ОПК-5

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции ОПК-5
Вопросы: 

1. Определения и понятия: система, внутренняя энергия системы, энтальпия, теплота, 
работа, теплота образования веществ 
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2. Первый закон термодинамики, формулировки, математическое выражение Закон Гесса
(формулировки и математическое выражение) и следствия из него. 

3.  Энтропия  как  мера  неупорядоченности  системы  (уравнение  Больцмана).  Второй  и
Третий законы Термодинамики. 

4.  Энергия  Гиббса  как  критерий  самопроизвольного  протекания  процесса  и
термодинамической устойчивости химических соединений 

 5. Обратимые и необратимые по направлению химические реакции. Закон действующих
масс. Константа равновесия и ее расчет по энергии Гиббса 

6.  Определение  смещения  химического  равновесия  при  изменении  условий  на  основе
принципа ЛеШателье. 

7. Растворы, растворитель, растворенное вещество. Растворимость.  Способы выражения
концентрации растворов. 

8. Растворимость газов в жидкостях и её зависимость от парциального давления (закон
Генри-Дальтона) и температуры. 

9. Зависимости растворимости газа от концентрации растворенных в воде электролитов
(закон  Сеченова).  Влияние  растворимости  газов  в  крови и  тканевых жидкостях  на  процессы
жизнедеятельности. 

10. Коллигативные свойства растворов неэлектролитов. Осмос и осмотическое давление.
Закон ВантГоффа. 

11.  Концентрационные  эффекты  осмоса  растворов  электролитов.  Изотонический
коэффициент.  Роль  осмотического  давления  в  биологических  системах.  Плазмолиз,  гемолиз,
тургор. Гипо-, изо- и гипертонические растворы. 

12.  Теория  электролитической  диссоциации  Аррениуса.  Понятие  о  сильных  и  слабых
электролитах. Константа ионизации. Закон разбавления Оствальда. 

13.  Равновесие  между  раствором  и  осадком  труднорастворимого  электролита.
Произведение растворимости. Условия растворения и осаждения электролитов. 

14. Ионизация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН). 
15. Гидролиз солей. Степень и константа гидролиза. 
16.  Окислительно-восстановительные  реакции.  Роль  окислительно-восстановительных

процессов в метаболизме. 
17.  Основные  положения  квантовой  механики:  квантовый  характер  поглощения  и

излучения  энергии  (Планк),  корпускулярно-волновой  дуализм  микрочастиц  (уравнение  Де-
Бройля),  принцип  неопределенности,  волновая  функция  и  представление  о  её  расчёте  на
основании уравнения Шредингера. 

18. Квантование энергии в системах микрочастиц. Квантовые числа. 
19. Принцип Паули. Принцип наименьшей энергии. 
20.  Периодический закон Д.И.  Менделеева  и его трактовка  на основании современной

теории строения атома. Структура периодической системы 
21.  Периодический  характер  изменения  свойств  атомов  элементов:  радиус,  энергия

ионизации, энергия сродства к электрону, относительная электроотрицательность 
22.  Химическая  связь.  Типы  химической  связи,  экспериментальные  характеристики

связей: энергия, длина, направленность, полярность. 
23.  Ковалентная  связь  и  её  свойства.  Механизмы  образования:  обменный  и  донорно-

акцепторный. Метод валентных связей. 
24. Свойства ионной связи. 
25. Метод молекулярных орбиталей. Применение метода ЛКАО для определения энергии

и формы молекулярных орбиталей. Связывающие и разрыхляющие МО. Кратность связи. 
26. Межмолекулярное взаимодействие и его природа. Ориентационное, индукционное и

дисперсионное взаимодействие. 
27. Водородная связь и её разновидности. Биологическая роль водородной связи. 
28. Комплексные соединения (КС). Структура КС. Пространственное строение и изомерия

КС. 
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29. Природа химической связи в КС (метод ВС, теория поля лигандов, ММО). 
30.  Способность  атомов различных элементов  к  комплексообразованию.  Номенклатура

КС. Константы образования и константы нестойкости. 
31. Хелатные и макроциклические КС. Биологическая роль КС. 
32. Комплексоны. p-комплексы. 
33. Общая характеристика s-элементов. Особенности положения в ПСЭ. 
34. Водород. Общая характеристика. Взаимодействие водорода с кислородом, галогенами,

активными металлами и оксидами. Бинарные соединения водорода. 
35.  Вода.  Физические  и  химические  свойства.  Аквакомплексы  и  кристаллогидраты.

Минеральные воды. Жесткость воды и меры её устранения. Апирогенная вода. 
36.  Пероксид  водорода.  Природа  связей  и  химические  свойства.  Окислительно-

восстановительная  двойственность.  Радикально-ионный  механизм  разложения  в  присутствии
ионов железа(II). Применение в медицине и фармации. 

37.  Общая характеристика  элементов  IА группы.  Химические  свойства.  Биологическая
роль  в  минеральном  балансе  организма.  Применение  соединений  лития,  натрия  и  калия  в
медицине и фармации. 

38. Общая характеристика элементов IIА группы. Химические свойства, Сравнительная
характеристика IА и IIА групп. Химические основы применения соединений магния, кальция и
бария в медицине и в фармации. 

39.  Общая  характеристика  элементов  IIIА  группы.  Химическая  активность  бора  и
алюминия.  Антисептические  свойства  борной  кислоты  и  буры.  Применение  алюминия  в
медицине и фармации. 

40.  Общая  характеристика  элементов  IVА  группы.  «Оловянная  чума».  Химические
свойства. Биологическая роль. Применение в медицине фармации. 

41.  Общая  характеристика  элементов  VА  группы,  Химические  свойства.
Окислительновосстановительные  и  кислотно-основные  свойства  азота,  фосфора,  мышьяка.
Биологическая роль азота,  фосфора, мышьяка.  Химические основы применения в медицине и
фармации  аммиака,  оксида  азота(I),  нитрата  натрия,  оксидов  и  солей  мышьяка,  сурьмы  и
висмута. 

42.  Общая  характеристика  элементов  VIА.  Кислород.  Химическая  активность
молекулярного  кислорода.  Классификация  кислородных  соединений  и  их  общие  свойства
(оксиды,  пероксиды,  надпероксиды,  озониды).  Биологическая  роль  кислорода.  Химические
основы применения озона и кислорода, а также соединений кислорода в медицине и фармации. 

43. Сера. Общая характеристика. Физические и химические свойства. Кислотно-основные
и окислительно-восстановительные свойства соединений серы. Химические основы применения
соединений серы её соединений в медицине и фармации. 

44.  Общая  характеристика  галогенов.  Химические  свойства.  Кислотные  и
окислительновосстановительные свойства. Биологическая роль соединений галогенов. Понятие о
химизме бактерицидного действия хлора и йода. Применение в медицине, санитарии и фармации
соединений галогенов. 

45.  Общая  характеристика  элементов  VIВ  группы.  Хром.  Физические  и  химические
свойства.  Кислотноосновные  и  окислительно-восстановительные  свойства  соединений  хрома.
Биологическое  значение  хрома  и  молибдена  в  организмах,  Химические  основы  применения
соединений хрома и молибдена в фармацевтическом анализе. 

46.  Общая  характеристика  элементов  VIIВ  группы.  Mapганец.  Химические  свойства.
Кислотноосновные  и  окислительно-восстановительные  свойства.  Использование  перманганата
калия как антисептического средства и в фармацевтическом анализе. 

47.  Общая  характеристика  элементов  VIIIВ  группы.  Железо.  Химическая  активность.
Окислительновосстановительные  свойства.  Гемоглобин  и  железосодержащие  ферменты.
Химическая сущность их действия. 

48. Кобальт и никель. Важнейшие соединения кобальта (II), кобальта (Ш) и никеля (П),
Образование комплексных соединений. Кофермент В12. 
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49.  Общая  характеристика  элементов  IВ  группы.  Химическая  активность.  Кислотно-
основные и окислительно-восстановительные свойства.  Комплексные соединения. Химические
основы применения серебра в качестве лечебных препаратов («серебряная марля», колларгол,
протаргол и др.)и в фармацевтическом анализе. 

50. Общая характеристика элементов IIВ группы. Химическая активность цинка и ртути.
Химизм действия цинкосодержащих ферментов. Химические основы использования соединений
цинка и ртути в качестве фармпрепаратов. 

51.Адсорбционные равновесия и процессы на подвижных границах раздела фаз. 
52.Поверхностная  энергия  Гиббса  и  поверхностное  натяжение.  Адсорбция.  Уравнение

Гиббса. 
53.Поверхностно-активные  и  поверхностно-неактивные  вещества.  Изменение

поверхностной активности в гомологических рядах (Правило Траубе). 
54.Изотерма  адсорбции.  Ориентация  молекул  в  поверхностном  слое  и  структура

биомембран. 
55.Физическая адсорбция и хемосорбция. Адсорбция газов на твердых телах. Адсорбция

из растворов. Уравнение Ленгмюра. Зависимость величины адсорбции от различных факторов.
Правило выравнивания полярностей. 

56.Избирательная адсорбция. Значение адсорбционных процессов для жизнедеятельности.
57.Физико-химические  основы  адсорбционной  терапии,  гемосорбции,  применения  в

медицине ионитов. 
58. Токсичность бериллия и бария. 
59. Медико-биологическое значение элементов 3Б группы. 
60.Медико-биологическое значение элементов 4Б группы. 
61.Медико-биологическое значение элементов 5Б группы. 
62.Медико-биологическое значение марганца. 
63.Медико-биологическое значение элементов 8Б группы. 
64.Медико-биологическое значение соединений меди, серебра, золота. 
65.Медико-биологическое значение соединений цинка. 
66.Ртутьорганические соединения. 
67.Соединения ртути, в качестве лекарственных средств. 
68. Кадмий как токсикант окружающей среды 
69.Медико-биологическое значение элементов 3А группы. 
70.Медико-биологическое значение элементов 6А группы. 
71.Медико-биологическое значение элементов 5А группы. 
71.Обнаружение мышьяка в биологических объектах. 
72.Медико-биологическое значение элементов 7А группы. 
73.Медико-биологическое значение элементов 4А группы.
74. Основные положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова.
75. Характеристика ковалентных связей в органических соединениях (σ- и π)
76. Характеристики  одинарной,  двойной  и  тройной  связей:  длина,  направление  в

пространстве, валентные углы, реакционная способность.
77. Типы  гибридизации  атома  углерода  (sp3,  sp2 и  sp)  на  примере  метана,  этилена  и

ацетилена.
78. Гомологический ряд алканов. Строение. Изомерия. Номенклатура. 
79. Химические свойства алканов: галогенирование, нитрование; радикальный механизм

реакции  замещения,  цепные  реакции,  окисление,  дегидрирование,  превращения  при  высоких
температурах.

80. Гомологический ряд алкенов. Изомерия: структурная и геометрическая.
81. Электронное строение алкенов. Номенклатура алкенов.
82. Способы получения алкенов.
83. Химические  свойства  алкенов.  Общая  характеристика.  Реакции  присоединения.

Правило Марковникова.
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84. Химические свойства алкенов: Реакции окисления. Полимеризация алкенов.
85. Диены. Гомологический  ряд.  Классификация  алкадиенов.  Номенклатура.  Изомерия.

Углеводороды с сопряженными двойными связями. Природа сопряжения.
86. Особенности химического поведения сопряженных диенов. Реакции полимеризации и

сополимеризации. Натуральный и синтетический каучук.
87. Алициклические  углеводороды.  Классификация,  изомерия,  номенклатура.

Циклоалканы,  циклоалкены,  циклоалкадиены.  Способы  получения.  Физические  свойства.
Строение, химические свойства и применение.

88. Алкины: Гомологический ряд. Изомерия. Номенклатура.
89. Электронное строение алкинов. Получение ацетиленовых углеводородов. 
90.  Способы получения ацетилена.
91. Химические  свойства  алкинов.  Общая  характеристика.  Реакции  присоединения,

полимеризации, замещения.
92. Современные представления об электронном строении ароматических углеводородов.

Гомологический ряд бензола. Изомерия. Номенклатура.
93. Химические свойства ароматических углеводородов. Общая характеристика.
94. Ароматические углеводороды: Реакции электрофильного замещения и их механизм.

Правила ориентации при электрофильном замещении в бензольном ядре.
95. Ароматические  углеводороды:  Реакции  присоединения.  Окисление  бензола  и  его

гомологов.
96. Замещенные  производные  бензола  в  реакциях  замещения.  Правила  ориентации.

Ориентанты I и II рода (на примере хлорирования толуола и бензойной кислоты).
97. Классификация  алифатических  спиртов.  Одноатомные  спирты.  Классификация,

изомерия, номенклатура.
98. Алифатические спирты: Способы получения. Физические свойства. Водородная связь.

Химические свойства.
99. Химические свойства предельных одноатомных спиртов.
100. Многоатомные  спирты.  Классификация.  Изомерия.  Номенклатура.  Способы

получения. Особенности химических свойств. Этиленгликоль. Глицерин.
101. Фенолы. Строение и химические свойства фенолов.
102. Строение, изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. Строение карбонильной

группы. Способы получения
103. Альдегиды  и  кетоны: Химические  свойства.  Реакции  присоединения  по  двойной

связи  карбонильной  группы,  реакции  замещения  карбонильного  кислорода.  Окисление
альдегидов и кетонов. Качественные реакции на альдегидную группу. Альдольная и кротоновая
конденсация.

104. Классификация  карбоновых  кислот.  Изомерия  и  номенклатура  одноосновных
карбоновых кислот. Ацильные радикалы. Природа карбоксильной группы.

105. Способы  получения  кислот.  Физические  свойства.  Химические  свойства.  Общая
характеристика. Кислотность. Индуктивный эффект и сила кислот. Образование солей.

106. Получение  и  свойства  функциональных  производных  кислот:  галогенангидридов,
ангидридов, сложных эфиров, альдегидов и нитрилов. Механизм реакции этерификации. Высшие
жирные кислоты. Мыла.

107. Простые и сложные эфиры. Строение, физические свойства, склонность к гидролизу.
108. Кислоты в составе жиров. Зависимость консистенции жира от его строения. Привести

примеры жиров и масел.
109. Химические свойства жиров: щелочной гидролиз, гидрогенизация, окисление.
110. Нитросоединения. Изомерия  и  номенклатура.  Строение  нитрогруппы.  Получение

нитросоединений. Нитрование углеводородов в газовой фазе. Нитрование бензольного ядра.
111. Нитросоединения:  Химические  свойства.  Восстановление.  Действие  щелочей  на

первичные  и  вторичные  нитросоединения.  Таутомерия.  Действие  азотистой  кислоты  на
нитросоединения. Реакция с альдегидами.
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112. Амины.  Строение,  изомерия,  классификация.  Номенклатура.  Способы  получения
аминов из галогенпроизводных, восстановлением нитросоединений и нитрилов.

113. Амины. Химические  свойства.  Основность  аминов.  Образование  солей,
алкилирование, ацилирование, действие азотистой кислоты.

114.Амины. Классификация,  изомерия,  номенклатура.  Способы  получения.  Физические
свойства. Внутренние соли, диполярный ион. Химические свойства.

115. Оксикислоты. Классификация,  изомерия,  номенклатура.  Способы  получения.
Физические свойства. Химические свойства. Оптическая изомерия.

116. Углеводы. Химические свойства: восстановление, окисление, реакции алкилирования
и ацилирования, спиртовое брожение.

117. Углеводы.  Классификация  углеводов.  Классификация  моносахаридов.  Строение.
Стереоизомерия. Получение моносахаридов.

118. Дисахариды. Строение. Гидролиз.  Восстанавливающиеся и невосстанавливающиеся
дисахариды. Сахароза.

119. Виды классификации полисахаридов. Важнейшие представители, их строение.
120. Общая формула полисахаридов. Крахмал и целлюлоза. Распространение в природе.

Строение молекулы крахмала. Продукты гидролиза крахмала.
121. Строение  молекулы  целлюлозы.  Химические  свойства.  Нитроцеллюлоза  и  ее

практическое применение.
122. Гидролиз крахмала и целлюлозы. Продукты неполного гидролиза, их использование.
123. Алифатические  аминокарбоновые кислоты:  классификация,  номенклатура.  Реакции

по амино- и карбоксильной группам.
124. Белки.  Классификация.  Строение  белков:  первичная,  вторичная  и  третичная

структура. Денатурация белка. Значение белков.
125. Строение  белковой  молекулы:  первичная,  вторичная,  третичная  и  четвертичная

структуры белка. Типы связей, отвечающих за формирование вторичной и третичной структуры
белка.

126. Химические  свойства  белков:  амфотерность,  гидролиз (типы).  Качественное
определение ароматических ядер, серы и пептидной связи.

127. Денатурация белков. Изоэлектрическая точка белка. Свойства белка в этой точке.
128. Липиды. Классификация. Простые липиды. Жиры и масла. Изомерия, номенклатура.

Основные физико-химические характеристики
129. Липиды. Химические  свойства:  омыление,  переэтерификация,  алкоголиз,  ацидолиз,

гидрогенизация. Окислительная порча жиров.
130. Понятие о кислотно-основном состоянии организма. Химическая кинетика как основа

для  изучения  скоростей  и  механизмов  биохимических  процессов.  Константа  совмещенного
равновесия. 

131. Совмещенные равновесия и конкурирующие процессы разных типов, протекающие в
организме в норме, при патологии, диагностике и при коррекции патологических состояний. 

132. Современные тенденции и перспективы развития медицинской техники.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература
1. Общая и неорганическая химия для медиков и фармацевтов : учебник и практикум

для вузов / В. В. Негребецкий [и др.] ; под общей редакцией В. В. Негребецкого, И. Ю. Белавина,
В. П. Сергеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 357 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-00323-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/511137
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2. Тупикин, Е. И.  Химия. В 2 ч. Часть 2. Органическая химия : учебник для вузов / Е.
И.  Тупикин.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 197  с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02227-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513727

3. Тупикин, Е. И.  Химия. В 2 ч. Часть 1. Общая и неорганическая химия : учебник
для вузов / Е. И. Тупикин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 385
с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-02226-1.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513685  

4. Глинка, Н. Л.  Общая химия в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / Н. Л. Глинка ; под
редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 20-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023.  —  353  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-9916-9353-0.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512502

5. Глинка, Н. Л.  Общая химия в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / Н. Л. Глинка ; под
редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 20-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2023.  —  379  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-9916-9355-4.  —  Текст  :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512503

6. Общая и неорганическая химия : учебник для вузов / Э. Т. Оганесян, В. А. Попков,
Л. И. Щербакова, А. К. Брель ; под редакцией Э. Т. Оганесяна. — Москва : Издательство Юрайт,
2023. — 447 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6994-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510944

5.1.2. Дополнительная литература:
1. Ершов, Ю. А.  Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов в

2 кн. Книга 1 : учебник для вузов / Ю. А. Ершов, В. А. Попков, А. С. Берлянд. — 10-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 215 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
9916-8659-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513135

2. Ершов, Ю. А.  Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов в
2 кн. Книга 2 : учебник для вузов / Ю. А. Ершов, В. А. Попков, А. С. Берлянд. — 10-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
9916-8660-0.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/513136

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

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий.

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  лабораторных  работ  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 лабораторной работы,
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,  ознакомление  с  правилами  техники  безопасности  при
работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  лабораторной  работы  проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется  индивидуальный  отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае
служит  получение  положительной  оценки  по  каждой  лабораторной  работе/практическому
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занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к
экзамену.  При  получении  неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной

мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий лабораторного типа:  оснащена специализированной
мебелью (Стол-мойка лабораторная; табурет лабораторный; стол лабораторный без надстройки;
стол  лабораторный  с  надстройкой;  стол  лабораторный  с  надстройкой  и  розетками;  тумба
стационарная; полка навесная), а также следующим оборудованием: Электронные аналитические
весы  лабораторные  ВЛЭ-1023  Cl;  Шкаф  сушильный  ШС-80-01  МК  СПУ;  Шкаф  вытяжной
СОВЛАБ  1800  ШВКП  (керамика,  подвод  воды,  мойка-слив);  Фотоэлектро-Колориметр
стационарный КФК-3-01; Печь муфельная SNOL 15/100 электронный терморегулятор; Иономер
рН-метр  портативный  Анион-7010;  Иономер  лабораторный  И-160;  Анализатор  остаточного
активного  хлора  в  воде,  стационарный  ВАКХ-2000;  Анализатор  жидкости  лабораторный
Флюорат  02-5М;  Аквадистиллятор  лабораторный  ДЭ-4М;  Стеллаж  сушильный  настенный;
Холодильник nord vita nova маленький; 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные
компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную
среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 

При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе
активных  и  интерактивных  форм проведения  учебных  занятий  в  форме  разбора  конкретных
ситуаций   в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  направленностью  (профилем)  реализуемой
основной профессиональной образовательной программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний, практиче-

ских умений и навыков выбора лекарственных средств (ЛС) для проведения эффективной, безо-

пасной, индивидуализированной, контролируемой фармакотерапии у пациентов с использовани-

ем основных данных по фармакокинетике, фармакодинамике, фармакогенетике, фармакоэконо-

мике, взаимодействию ЛС, нежелательным лекарственным реакциям в процессе осуществления 

медицинской деятельности. 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. освоение студентами основных вопросов общей и частной клинической фармако-

логии на основе современных достижений в области фундаментальной и клинической медицины 

с позиций доказательной медицины;  
2. формирование у студентов знаний и умений в области назначения и рационального 

применения ЛС;  
3. формирование у студентов способности осуществлять индивидуализированную, 

контролируемую, безопасную и эффективную фармакотерапию, организовывать работу с меди-

каментозными средствами и соблюдать правила их хранения; 
4. формирование умений, необходимых для решения отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач в области клинической фармакологии с исполь-

зованием знаний основных требований информационной безопасности;  
формирование знаний, умений и навыков фармакологического обеспечения лечения с 

учетом взаимодействия ЛС и нежелательных лекарственных реакций на организм, показаний и 

противопоказаний к применению ЛС. 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными индикато-

рами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: ПК-7, в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты: 
 

Код компетенции 

Формулировка компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

ПК-7 Способен использовать 

современные методы примене-

ния лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечеб-

ного питания при заболеваниях 

и состояниях у пациента в соот-

ветствии с действующими по-

рядками оказания медицинской 

помощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания ме-

дицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помо-

щи 

ПК-7.1: Знает современные методы 

применения лекарственных препара-

тов, медицинских изделий и лечеб-

ного питания при заболеваниях и 

состояниях у пациента в соответст-

вии с действующими порядками ока-

зания медицинской помощи, клини-

ческими рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стан-

дартов медицинской помощи;  

Знать: механизм действия ле-

карственных препаратов, ме-

дицинских изделий и лечебно-

го питания, медицинские пока-

зания и противопоказания к их 

применению; современные ме-

тоды немедикаментозного ле-

чения болезней и состояний у 

пациента; осложнения, вы-

званные их применением;  
Уметь: назначать медикамен-

тозное и немедикаментозное 

лечение с учетом диагноза, 

возраста и клинической карти-

ны болезни в соответствии с 

действующими порядками ока-

зания медицинской помощи, 

клиническими рекомендация-

ми (протоколами лечения) по 

ПК-7.2: Знает современные методы 

немедикаментозного лечения болез-

ней и состояний у пациента в соот-

ветствии с действующими порядка-

ми оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с 
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учетом стандартов медицинской по-

мощи 
вопросам оказания медицин-

ской помощи с учетом стан-

дартов медицинской помощи; 
оценивать эффективность и 

безопасность применения ле-

карственных препаратов, ме-

дицинских изделий, лечебного 

питания и немедикаментозного 

лечения 

ПК-7.3: Использует современные 

методы применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания при заболеваниях 

и состояниях у пациента в соответ-

ствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педа-

гогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего  
часов 

Семестры 
7 8 9 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 
164 54 54 56 

Лекционные занятия 54 18 18 18 
из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0 
Практические занятия 108 36 36 36 
из них: в форме практической подготовки 12 4 4 4 
Консультации  2 0 0 2 
из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся 124 45 45 34 
Контроль промежуточной аттестации 36 9 9 18 
Форма промежуточной аттестации - зачет зачет экзамен 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 324 108 108 108 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 

В
се

-

г
о
 

С
а
-

м
о

с-

т
о

я
-

т
ел

ь

н
а

я
 

р
а

-

б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 7 
Раздел 1. Введение в 

клиническую фармако-

логию. Фармакокине-

тика. Фармакодинами-

ка. Взаимодействие ЛС. 

36 18 18 6 0 12 0 0 0 0 0 

Тема 1.1. Фармакокине-

тика. Фармакодинамика.  
18 10 8 2 0 6 0 0 0 0 0 

Тема 1.2. Нежелательные 

лекарственные реакции. 

Передозировка лекарст-

венными средствами. 

Взаимодействие лекарст-

венных средств. 

18 8 10 4 0 6 0 0 0 0 0 

Раздел 2. Клиническая 

фармакология проти-

вомикробных средств 
32 14 18 6 0 12 0 0 0 0 0 

Тема 2.1. Фармакодина-

мика, фармакокинетика, 

спектр антимикробной 

активности препаратов 

18 8 10 4 0 6 0 0 0 0 0 

Тема 2.2. Принципы вы-

бора (эмпирический и 

этиотропный), определе-

ние режима дозирования 

в зависимости от локали-

зации инфекции и тяже-

сти состояния 

14 6 8 2 0 6 0 0 0 0 0 

Раздел 3. Клиническая 

фармакология стероид-

ных и нестероидных про-

тивовоспалительных ЛС 

31 13 18 6 0 12 4 0 0 0 0 

Тема 3.1. Клиническая фар-

макология стероидных про-

тивовоспалительных ЛС 
15 5 10 4 0 6 0 0 0 0 0 

Тема 3.2. Клиническая фар-

макология нестероидных 

противовоспалительных ЛС 
16 8 8 2 0 6 4 0 0 0 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Общий объем, часов 108 45  54 18 0 36 4 0 0 0 0 

Семестр 8 
Раздел 4. Клиническая 

фармакология ЛС, 

влияющих на органы пи-

щеварительной системы 

36 18 18 6 0 12 0 0 0 0 0 

Тема 4.1. Клиническая фар-

макология ЛС, влияющих 

на органы пищеварительной 

системы 

18 10 8 2 0 6 0 0 0 0 0 

Тема 4.2. Принципы выбора 

и определение режима до-

зирования 
18 8 10 4 0 6 0 0 0 0 0 

Раздел 5. Клиническая 

фармакология ЛС, 

влияющих на гемостаз и 

гемопоэз 

32 14 18 6 0 12 0 0 0 0 0 

Тема 5.1. Клиническая фар-

макология ЛС, влияющих 

на гемостаз и гемопоэз.  
18 8 10 4 0 6 0 0 0 0 0 

Тема 5.2. Принципы выбора 

и определение режима до-

зирования 
14 6 8 2 0 6 0 0 0 0 0 

Раздел 6. Клиническая 

фармакология ЛС, 

влияющих на сосудистый 

тонус, функции миокарда 

и диуретики 

31 13 18 6 0 12 4 0 0 0 0 

Тема 6.1. Клиническая фар-

макология ЛС, влияющих 

на сосудистый тонус, функ-

ции миокарда и диуретики.  

15 5 10 4 0 6 0 0 0 0 0 

Тема 6.2. Принципы выбора 

и определение режима до-

зирования 
16 8 8 2 0 6 4 0 0 0 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Форма промежуточной 

аттестации  Зачет  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Общий объем, часов 108 45  54 18 0 36 4 0 0 0 0 

Семестр 9 
Раздел 7. Клиническая 

фармакология психотроп-

ных лекарственных 

средств 

30 12 18 6 0 12 0 0 0 0 0 

Тема 7.1. Клиническая фар-

макология психотропных 

лекарственных средств.  
14 6 8 2 0 6 0 0 0 0 0 

Тема 7.2. Принципы выбора 

и определение режима до-

зирования 
16 6 10 4 0 6 0 0 0 0 0 

Раздел 8. Клиническая 

фармакология ЛС, при-

меняемых в эндокриноло-

гии 

30 12 18 6 0 12 0 0 0 0 0 

Тема 8.1. Клиническая фар-

макология ЛС, применяе-

мых в эндокринологии 
14 6 8 2 0 6 0 0 0 0 0 

Тема 8.2. Принципы выбора 

и определение режима до-

зирования 
16 6 10 4 0 6 0 0 0 0 0 

Раздел 9. Клиническая 

фармакология противо-

опухолевых средств 
30 10 20 6 0 12 4 0 0 2 0 

Тема 9.1. Клиническая фар-

макология противоопухоле-

вых средств 
16 6 10 4 0 6 2 0 0 0 0 

Тема 9.2. Принципы выбора 

и определение режима до-

зирования 
14 4 10 2 0 6 2 0 0 2 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Форма промежуточной 

аттестации  
экзамен 

Общий объем, часов 108 34  56 18 0 36 4 0 0 2 0 
 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 



 
9 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ФАРМАКОЛОГИЮ. ФАРМАКОКИ-

НЕТИКА. ФАРМАКОДИНАМИКА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛС. 
Цель: изучить основы фармакокинетики, фармакодинамики, особенности взаимодействия 

лекарственных средств; нежелательные лекарственные реакции, особенности передозировки ле-

карственными средствами, взаимодействие лекарственных средств, особенности применения ле-

карственных средств у беременных и лактирующих женщин, основы фармакогенетики 
Перечень изучаемых элементов содержания: Определение понятий «фармакология», 

«клиническая фармакология», «фармакотерапия», различия между ними. Предмет и задачи кли-

нической фармакологии. Федеральный закон «О лекарственных средствах». Место Минздрава 

РФ, Фармакологического и Фармакопейного комитетов в сфере обращения ЛС. Типы названий 

препаратов. Значение ФК для выбора ЛС и определения режима их дозирования: путь введения, 

всасываемость, биодоступность, биоэквивалентность, связь с белками, объем распределения, ме-

таболизм, период полувыведения, клиренс, пути и скорость выведения. Особенности ФК ЛС в 

различные возрастные периоды (плод, период новорожденности, дети, пожилые люди), у бере-

менных и лактирующих женщин. Особенности ФК ЛС при заболеваниях органов дыхания, ЖКТ, 

кровообращения, печени и почек. ФД ЛС. Понятия ФД, рецепторы, мессенджеры, механизм дей-

ствия, селективность, стереоизомеры, полные и частичные агонисты и антагонисты. Терапевти-

ческий индекс, клинический эффект. Современные методы оценки действия ЛС, требования к 

ним. Действие ЛС при однократном и курсовом применении. Значение фармакологических проб 

в выборе ЛС и определение рационального режима их дозирования (разовая, суточная, курсовая 

дозы; кратность применения). Понятие о терапевтической широте, минимальной и максимальной 
дозах. Значение мониторинга на действие ЛС. Взаимосвязь между ФД и ФК. 

Нежелательные лекарственные реакции. Методы их выявления, профилактики и коррек-

ции. Клинические виды (фармакодинамические, токсические, аллергические, мутагенные, пара-

медикаментозные). Механизмы прогнозирования возможного развития НЛР. Зависимость НЛР 

от пути введения, дозы, длительности применения, возраста пациента. Взаимодействие ЛС. Типы 

взаимодействия ЛС (фармацевтическое, фармакокинетическое, фармакодинамическое). Клини-

ческое значение взаимодействия ЛС. Принципы рационального комбинирования ЛС. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 
Тема практического занятия: Фармакокинетика. Фармакодинамика 
Форма практического задания: устный опрос, доклад (с презентацией) 
Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Предмет и задачи клинической фармакологии. 
2. Особенности ФК ЛС в различные возрастные периоды 
3. Современные методы оценки действия ЛС, требования к ним. 
4. Взаимосвязь между ФД и ФК. 
5. Правила выписывания рецептов.  
6. Последовательность заполнения бланков и структуру рецептов. 

Темы докладов: 
1. Значение ФК для выбора ЛС и определения режима их дозирования: путь введения, 

всасываемость, биодоступность, биоэквивалентность, связь с белками, объем распределения, ме-

таболизм, период полувыведения, клиренс, пути и скорость выведения.  
2. Особенности ФК ЛС в различные возрастные периоды (плод, период новорожден-

ности, дети, пожилые люди), у беременных и лактирующих женщин. 
3. Понятия ФД, рецепторы, мессенджеры, механизм действия, селективность, стерео-

изомеры, полные и частичные агонисты и антагонисты.  
4. Терапевтический индекс, клинический эффект.  
5. Современные методы оценки действия ЛС, требования к ним.  
6. Действие ЛС при однократном и курсовом применении.  
7. Значение фармакологических проб в выборе ЛС и определение рационального ре-

жима их дозирования (разовая, суточная, курсовая дозы; кратность применения).  
8. Понятие о терапевтической широте, минимальной и максимальной дозах.  
9. Значение мониторинга на действие ЛС.  
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10. Взаимосвязь между ФД и ФК. 
11. Сочетанное применение лекарственных средств. Виды лекарственных взаимодей-

ствий. Полипрагмазия. 
12. Клиническая фармакодинамика и оценка основных ее параметров.  
13. Связь «доза-эффект». 
14. Распределение лекарственных средств в организме. Метаболизм лекарственных 

средств. 
 
Тема практического занятия: Нежелательные лекарственные реакции. Передозировка 

лекарственными средствами. Взаимодействие лекарственных средств 
Форма практического задания: устный опрос, доклад (с презентацией) 
Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Нежелательные лекарственные реакции 
2. Типы взаимодействия ЛС  
3. Принципы рационального комбинирования ЛС 

Темы докладов: 
1. Нежелательные лекарственные реакции. Методы их выявления, профилактики и 

коррекции.  
2. Клинические виды (фармакодинамические, токсические, аллергические, мутаген-

ные, парамедикаментозные).  
3. Механизмы прогнозирования возможного развития НЛР.  
4. Зависимость НЛР от пути введения, дозы, длительности применения, возраста па-

циента.  
5. Взаимодействие ЛС.  
6. Типы взаимодействия ЛС (фармацевтическое, фармакокинетическое, фармакоди-

намическое).  
7. Клиническое значение взаимодействия ЛС.  
8. Принципы рационального комбинирования ЛС. 
9. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у по-

жилых пациентов, у женщин в период беременности и лактации.  
10. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у па-

циентов с заболеваниями печени и почек. 
11. Биодоступность лекарственных средств.  
12. Факторы, влияющие на фармакокинетику лекарственных средств.  
13. Особенности фармакокинетики лекарственных средств при длительном примене-

нии. 
14. Выявление, регистрация и профилактика нежелательных (побочных) реакций.  
15. Извещение о подозреваемых нежелательных (побочных) реакциях лекарственных 

средств.  
16. Информирование пациентов о возможных проявлениях нежелательных (побочных) 

реакций на лекарственные средства. 
17. Понятие о рецепторах, типы рецепторов.  
18. Виды взаимодействия лекарственных веществ с рецепторами. 
19. Клиническая фармакология как основа рациональной фармакотерапии. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
форма рубежного контроля –  тестирование 
 
РАЗДЕЛ 2. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ 

СРЕДСТВ 
Цель: изучить и освоить клиническую фармакологию противомикробных средств, прин-

ципы выбора (эмпирический и этиотропный), определение режима дозирования 
Перечень изучаемых элементов содержания: Пенициллины (бензилпенициллин, фенок-

симетилпенициллин, оксациллин, ампициллин, амоксициллин, пиперациллин, амоксицил-

лин/клавуланат, пиперациллин/тазобактам).  
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Цефалоспорины (I поколение - цефазолин, цефалексин; II поколение - цефуроксим, цефу-

роксим аксетил; III поколение - цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, цефоперазон, цефопера-

зон/сульбактам; IV поколение - цефепим).  
Карбапенемы (имипенем, меропенем). Аминогликозиды (стрептомицин, гентамицин, ами-

кацин).  
Хинолоны (налидиксовая кислота) и фторхинолоны (норфлоксацин, офлоксацин, ципроф-

локсацин, левофлоксацин, моксифлоксацин).  
Макролиды (14-членные - эритромицин, кларитромицин, рокситромицин, 15-членные 

(азалиды) - азитромицин, 16-членные - мидекамицин, спирамицин). 
Тетрациклины (доксициклин, миноциклин). Линкозамиды (линкомицин, клиндамицин). 

Гликопептиды (ванкомицин). Нитрофураны (нитрофурантоин, фуразолидон).  
Сульфаниламиды и комбинированные препараты сульфаниламидов (кот-римоксазол). 

Нитроимидазолы (метронидазол, тинидазол, орнидазол). Антибиотики разных групп (хлорамфе-

никол, полимиксин В). 
Противогрибковые препараты (нистатин, амфотерицин В, гризеофульвин, клотримазол, 

кетоконазол, флуконазол, тербинафин). Противотуберкулезные препараты (изониазид, пирази-

намид, рифампицин, этамбутол).  
Противовирусные препараты (римантадин, ацикловир, ганцикловир, зидовудин).  
Фармакодинамика, фармакокинетика, спектр антимикробной активности.  
Принципы выбора (эмпирический и этиотропный), определение режима дозирования в за-

висимости от локализации инфекции и тяжести состояния, функции почек.  
Методы оценки эффективности и безопасности антимикробных препаратов. Диагностика 

и профилактика НЛР.  
Комбинация антимикробных ЛС и взаимодействия при совместном назначении с препара-

тами других групп. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 
 
Тема практического занятия: Фармакодинамика, фармакокинетика, спектр антимикроб-

ной активности препаратов 
Форма практического задания: устный опрос, доклад (+презентация), разбор тематиче-

ского больного 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Пенициллины 
2. Цефалоспорины 
3. Карбапенемы 
4. Аминогликозиды 
5. Хинолоны 
6. Макролиды 
7. Тетрациклины 
8. Сульфаниламиды и комбинированные препараты сульфаниламидов 
9. Антибиотики разных групп  
10. Противогрибковые препараты  
11. Противовирусные препараты  
Темы докладов: 
1. Пенициллины (бензилпенициллин, ампициллин, амоксициллин, амоксицил-

лин/клавулановая кислота) 
2. Цефалоспорины (цефуроксим, цефалексин, цефтриаксон, цефтазидим, цефепим) 
3. Карбапенемы (имипенем, меропенем, эртапенем) 
4. Аминогликозиды (амикацин) 
5. Макролиды (кларитромицин, азитромицин) 
6. Линкозамиды (клиндамицин) 
7. Тетрациклины (доксициклин) 
8. Гликопептиды (ванкомицин)  
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9. Линезолид, фторхинолоны (ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин) 
10. Ко-тримоксазол, метронидазол  
Тема практического занятия: Принципы выбора (эмпирический и этиотропный), опре-

деление режима дозирования в зависимости от локализации инфекции и тяжести состояния 
Форма практического задания: устный опрос, доклад (+презентация), разбор тематиче-

ского больного 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Фармакодинамика, фармакокинетика, спектр антимикробной активности 
2. Принципы выбора (эмпирический и этиотропный), определение режима дозирова-

ния в зависимости от локализации инфекции и тяжести состояния, функции почек 
3. Методы оценки эффективности и безопасности антимикробных препаратов  
Темы докладов: 
1. Факторы риска развития резистентности к антибактериальным препаратам.  
2. Принципы сдерживания антибиотикорезистентности.  
3. Алгоритм выбора (эмпирический и этиотропный) с учётом нозологии (респиратор-

ной, мочевой инфекции, инфекционном эндокардите), особенностей фармакокинетики АП; опре-

деление режима дозирования в зависимости от наличия резистентности и переносимости АП, ло-

кализации инфекции, тяжести состояния, функции метаболизирующих и выделительных орга-

нов.  
4. Методы и сроки оценки эффективности и безопасности антибактериальной тера-

пии.  
5. Комбинации антибактериальных ЛС и взаимодействия при совместном назначении 

с препаратами других групп.  
6. Выбор противогрибковых и противовирусных средств, принципы лечения. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  2 
форма рубежного контроля –  тестирование 
 
РАЗДЕЛ 3. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ СТЕРОИДНЫХ И НЕСТЕРОИД-

НЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЛС 
Цель: изучить и освоить клиническую фармакологию стероидных и нестероидных проти-

вовоспалительных ЛС, принципы выбора, определение режима дозирования 
Перечень изучаемых элементов содержания: Глюкокортикоиды: системные (гидрокор-

тизон, преднизолон, метилпреднизолон, преднизон, дексаметазон, триамцинолон) и ингаляцион-

ные (беклометазон, будесонид, флутиказон). Нестероидные противовоспалительные препараты: с 

выраженной противовоспалительной активностью (ацетилсалициловая кислота, диклофенак, 

ибупрофен, индометацин, кетопрофен, напроксен, лорноксикам), со слабой противовоспалитель-

ной активностью (метамизол, парацетамол, кеторолак). Селективные ингибиторы циклооксиге-

назы-2 (мелоксикам, целекоксиб). Принципы выбора и определения путей введения, режима до-

зирования противовоспалительных препаратов с учетом особенностей ФД, механизма действия, 

хронофармакологии, ФК – метаболизма и выведения из организма, особенностей воспалительно-

го процесса: локализации, интенсивности, состояния ЖКТ, системы кровообращения и пр. Мето-

ды оценки эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика НЛР. Лекар-

ственное взаимодействие при их комбинированном назначении и в сочетании с препаратами дру-

гих групп. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 
 
Тема практического занятия: Клиническая фармакология стероидных противовоспали-

тельных ЛС 
Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация), разбор темати-

ческого больного 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Клиническая фармакология стероидных противовоспалительных лекарственных 

средств.   
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2. Принципы выбора и определения путей введения, режима дозирования противо-

воспалительных препаратов с учетом особенностей ФД, механизма действия, хронофармаколо-

гии, ФК – метаболизма и выведения из организма, особенностей воспалительного процесса. 
3. Основные принципы проведения противовоспалительной терапии.  
4. Перечислите воспалительные заболевания.  
5. Отличия стероидных противовоспалительных средств от нестероидных.  
6. Показания и противопоказания к назначению СПВС.  
7. Классификация СПВС в зависимости от способов их получения.  
8. Классификация СПВС в зависимости от влияния их на задержку в организме на-

трия и воды.  
Темы докладов: 
1. Схемы лечения глюкококртикоидами.  
2. Принципы дозирования СПВС.  
3. Основные побочные действия СПВС и методы их устранения.  
4. Наиболее значимые рациональные и нерациональные комбинации СПВС с другими 

лекарственными средствами. 
5. Синдром «отмены», его признаки, профилактика. 
6. Основные побочные действия СПВС и пути их коррекции.  
7. Взаимодействие СПВС с другими препаратами.  
8. Показания к применению СПВС 

 
 

Тема практического занятия: Клиническая фармакология нестероидных противовоспа-

лительных ЛС 
Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация), разбор темати-

ческого больного, коллоквиум 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Нестероидные противовоспалительные препараты 
2. Селективные ингибиторы циклооксигеназы-2 
3. Принципы выбора и определения путей введения, режима дозирования противо-

воспалительных препаратов с учетом особенностей ФД, механизма действия, хронофармаколо-

гии, ФК – метаболизма и выведения из организма, особенностей воспалительного процесса 
4. Диагностика, коррекция и профилактика НЛР. Лекарственное взаимодействие при 

их комбинированном назначении и в сочетании с препаратами других групп. 
Темы докладов: 
1. Схемы лечения глюкококртикоидами.  
2. Принципы дозирования СПВС.  
3. Основные побочные действия СПВС и методы их устранения.  
4. Наиболее значимые рациональные и нерациональные комбинации СПВС с другими 

лекарственными средствами. 
5. Синдром «отмены», его признаки, профилактика. 
6. Основные побочные действия СПВС и пути их коррекции.  
7. Взаимодействие СПВС с другими препаратами.  
8. Показания к применению СПВС 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  3 
форма рубежного контроля –  тестирование 
 
РАЗДЕЛ 4. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ЛС, ВЛИЯЮЩИХ НА ОРГАНЫ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Цель: изучить клиническую фармакологию ЛС, влияющих на органы пищеварительной 

системы, принципы выбора, определение режима дозирования 
Перечень изучаемых элементов содержания: Препараты, снижающие желудочную сек-

рецию: Н2–гистаминоблокаторы (циметидин, ранитидин, фамотидин), ингибиторы протонового 

насоса (омепразол, эзомепразол), М-холинолитики (пирензепин). Антациды: всасывающиеся (на-
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трия гидрокарбонат, кальция карбонат) и не всасывающиеся (гидроокись алюминия, фосфат 

алюминия, гидроокись магния, трисиликат магния). Гастропротекторы (мизопростол, сукраль-

фат). Препараты висмута (висмута субцитрат) и его комбинированные препараты (ранитидин 

висмута цитрат). Антибактериальные препараты для эрадикации Helicobacter pylori (амоксицил-

лин, кларитромицин, метронидазол, тетрациклин). Ферментные препараты (панкреатин, препара-

ты сложного состава). Антиферментные препараты (апротинин). Антидиарейные средства (лопе-

рамид). ЛС, содержащие бифидобактерии и лактобактерии. Гепатопротекторы (адеметионин, 

альфа-липоевая кислота, силимарин). Средства, влияющие на моторику ЖКТ: спазмолитики (па-

паверин, дротаверин, мебеверин); прокинетики (метоклопрамид, домперидон, цизаприд); слаби-

тельные ЛС (сеннозиды А и Б, бисакодил, лактулоза, натрия пикосульфат).  
Показания к применению. Принципы выбора препарата, определение путей введения, ра-

ционального режима дозирования с учетом степени и типа нарушений желудочной секреции, мо-

торики ЖКТ, изменения функции печени, наличия воспалительных изменений в желчных прото-

ках и в печени, желтухи, непереносимости, данных ФК, а также факторов, изменяющих чувстви-

тельность к препарату. Диагностика, коррекция и профилактика НЛР. Возможное взаимодейст-

вие при их комбинированном назначении и в сочетании с препаратами других групп. Методы 

оценки эффективности и безопасности.  
Стандарты фармакотерапии в гастроэнтерологии.  
Оказание первой врачебной помощи при желудочно-кишечном кровотечении. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 
 
Тема практического занятия: Клиническая фармакология ЛС, влияющих на органы пи-

щеварительной системы 
Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация), разбор темати-

ческого больного, коллоквиум 
Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Препараты, снижающие желудочную секрецию 
2. Антациды 
3. Гастропротекторы 
4. Препараты висмута  
5. Антибактериальные препараты для эрадикации Helicobacter pylori 
6. Ферментные препараты 
7. Антиферментные препараты 
8. Антидиарейные средства 
9. Средства, влияющие на моторику ЖКТ 
10. Стандарты фармакотерапии в гастроэнтерологии  

Темы докладов: 
1. Клинико-фармакологическая характеристика антисекреторных лекарственных 

средств, антацидов.  
2. Лекарственные средства, оказывающие защитное действие и усиливающие регене-

рацию слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.  
3. Схемы эрадикации хеликобактера.  
4. Классификация противорвотных лекарственных средств.  
5. Лекарственные средства, влияющие на двигательную функцию желудочно-

кишечного тракта.  
6. Ферментные лекарственные средства заместительной терапии.  
7. Применение желчегонных лекарственных средств и гепатопротекторов.  
8. Лекарственные средства, регулирующие кишечный микробиоценоз.  
9. Фитотерапия заболеваний пищеварительной системы. 

 
Тема практического занятия: Принципы выбора и определение режима дозирования 
Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация), разбор темати-

ческого больного, коллоквиум 
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Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Принципы выбора препарата, определение путей введения, рационального режима 

дозирования с учетом степени и типа нарушений желудочной секреции, моторики ЖКТ, измене-

ния функции печени, наличия воспалительных изменений в желчных протоках и в печени, жел-

тухи, непереносимости, данных ФК, а также факторов, изменяющих чувствительность к препа-

рату.  
Темы докладов: 
1. Стандарты фармакотерапии в гастроэнтерологии.  
2. Оказание первой врачебной помощи при желудочно-кишечном кровотечении 
3. Классификация противорвотных лекарственных средств.  
4. Лекарственные средства, влияющие на двигательную функцию желудочно-

кишечного тракта.  
5. Ферментные лекарственные средства заместительной терапии.  
6.  Антидиарейные и слабительные лекарственные средства.  
7. Лекарственные средства, регулирующие кишечный микробиоценоз 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  4 
форма рубежного контроля –  тестирование 
 
РАЗДЕЛ 5. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ЛС, ВЛИЯЮЩИХ НА ГЕМО-

СТАЗ И ГЕМОПОЭЗ 
Цель: изучить особенности клинической фармакологии ЛС, влияющих на гемостаз и ге-

мопоэз, принципы выбора, определение режима дозирования 
Перечень изучаемых элементов содержания: Антикоагулянты: прямые (гепарин, низко-

молекулярные гепарины - фраксипарин, эноксапарин, дальтепарин) и непрямые (фениндион, не-

одикумарин, аценокумарол). Фибринолитические средства (стрептокиназа, урокиназа, альтепла-

за). Препараты, понижающие агрегацию тромбоцитов (ацетилсалициловая кислота, пентокси-

филлин, дипиридамол, тиклопидин, клопидогрель). Препараты, повышающие свертываемость 

крови (витамин К и его аналоги, тромбин, гемостатическая губка, фибриноген). Ингибиторы 

фибринолиза (кислота аминокапроновая). Препараты железа (железа сульфат). Средства для ос-

тановки кровотечения у пациентов с гемофилией (криопреципитат VIII фактора, антигемофиль-

ная плазма).  
Принципы выбора и определение режима дозирования в зависимости от состояния свер-

тывающей, антисвертывающей, фибринолитической систем пациента, данных ФК и ФД препара-

тов и их особенностей при заболевании печени, почек, ЖКТ, органов кроветворения, сердечно-
сосудистой системы, применение в различные сроки беременности, у лактирующих женщин и 

пожилых лиц. Методы оценки эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и профи-

лактика НЛР. Возможное взаимодействие при комбинированном назначении препаратов и в со-

четании с препаратами других групп. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 
 
Тема практического занятия: Клиническая фармакология ЛС, влияющих на гемостаз и 

гемопоэз. 
Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация), разбор темати-

ческого больного, коллоквиум 
Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Антикоагулянты 
2. Фибринолитические средства 
3. Препараты, понижающие агрегацию тромбоцитов 
4. Ингибиторы фибринолиза 
5. Препараты железа 

Темы докладов: 
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Принципы выбора и определение режима дозирования в зависимости от состояния свер-

тывающей, антисвертывающей, фибринолитической систем пациента, данных ФК и ФД препара-

тов и их особенностей при заболевании печени, почек, ЖКТ, органов кроветворения, сердечно-
сосудистой системы, применение в различные сроки беременности, у лактирующих женщин и 

пожилых лиц. Методы оценки эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и профи-

лактика НЛР. Возможное взаимодействие при комбинированном назначении препаратов и в со-

четании с препаратами других групп: 
1. Антикоагулянты: прямые (гепарин, низкомолекулярные гепарины - фраксипарин, 

эноксапарин, дальтепарин) 
2. Антикоагулянты: непрямые (фениндион, неодикумарин, аценокумарол).  
3. Фибринолитические средства (стрептокиназа, урокиназа, альтеплаза).  
4. Препараты, понижающие агрегацию тромбоцитов (ацетилсалициловая кислота, 

пентоксифиллин, дипиридамол, тиклопидин, клопидогрель).  
5. Препараты, повышающие свертываемость крови (витамин К и его аналоги, тром-

бин, гемостатическая губка, фибриноген).  
6. Ингибиторы фибринолиза (кислота аминокапроновая).  
7. Препараты железа (железа сульфат).  
8. Средства для остановки кровотечения у пациентов с гемофилией (криопреципитат 

VIII фактора, антигемофильная плазма). 
 

Тема практического занятия: Принципы выбора и определение режима дозирования 
Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация), разбор темати-

ческого больного, коллоквиум 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Средства для остановки кровотечения у пациентов с гемофилией 
2. Возможное взаимодействие при комбинированном назначении препаратов и в со-

четании с препаратами других групп  
3. Представление о свертывающей и противосвертывающей системах крови. Основ-

ные заболевания, связанные с нарушением процессов свертывания крови.  
4. Возможности фармакотерапевтического влияния на свёртываемость.  
5. Классификация лекарственных средств, влияющих на процессы свёртывания кро-

ви. 
6. Фармакотерапия кровотечений. 
Темы докладов: 
1. Основные причины, приводящие к нарушению функции свертывающей и противо-

свертывающей систем крови.  
2. Клинико-фармакологическая характеристика антиагрегантов, прямых и непрямых 

антикоагулянтов, тромболитических лекарственных средств.  
3. Основные лекарственные средства, используемые при снижении активности свер-

тывающей системы крови (проагреганты, прокоагулянты, ингибиторы фибринолиза), показания 

и противопоказания к применению, методы оценки эффективности.  
4. Клиническая фармакология противоанемических лекарственных средств: класси-

фикация анемий, железодефицитные, В12- и фолиеводефицитные анемии: этиология, клиниче-

ские проявления и принципы фармакотерапии.  
5. Клинико-фармакологическая характеристика противоанемических лекарственных 

средств.  
6. Показания и противопоказания к применению железосодержащих лекарственных 

средств и цианокобаламина. Критерии эффективности проводимой фармакологической терапии. 
7. Клинико-фармакологическая характеристика коагулянтов, антагонистов антикоа-

гулянтов, ингибиторов фибринолиза: классификация, механизмы действия, показания к приме-

нению, побочные эффекты, противопоказания к применению, сравнительная характеристика 

препаратов.  
8. Лекарственные средства, применяемые для экстренной остановки кровотечений. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  5 
форма рубежного контроля –  тестирование 

 
РАЗДЕЛ 6. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ЛС, ВЛИЯЮЩИХ НА СОСУДИ-

СТЫЙ ТОНУС, ФУНКЦИИ МИОКАРДА И ДИУРЕТИКИ 
Цель: изучить клиническую фармакологию ЛС, влияющих на сосудистый тонус, функции 

миокарда и диуретики, принципы выбора, определение режима дозирования 
Перечень изучаемых элементов содержания: Вазоконстрикторы (адреналин, норадрена-

лин). Вазодилататоры периферические с преимущественным влиянием на артериолы (гидрала-

зин, дигидралазин), на венулы (нитраты, молсидомин) и смешанного действия (натрия нитро-

пруссид). Стимуляторы центральных альфа-адренорецепторов (клонидин, метилдопа). Симпато-

литики (резерпин). Ганглиоблокаторы (бензогексоний, гигроний, арфонад). Ингибиторы ангио-

тензин-превращающего фермента (каптоприл, эналаприл, лизиноприл, фозиноприл, периндо-

прил). Блокаторы рецепторов ангиотензина-II (лозартан, валсартан). Блокаторы «медленных» 

кальциевых каналов - дигидропиридиновые производные (нифедипин, амлодипин, лацидипин), 

производные бензодиазепина (дилтиазем), производные фенилалкиламина (верапамил). Альфа-
адреноблокаторы (празозин, доксазозин). Бета-адреноблокаторы: неселективные (пропранолол), 

селективные (метопролол, атенолол, бисопролол), с внутренней симпатомиметической активно-

стью (пиндолол, окспренолол), с вазодилатирующим действием (небиволол). Альфа и бетаадре-

ноблокаторы (карведилол). Показания к применению.  
Принципы выбора препарата, определение путей введения, рационального режима дози-

рования с учетом тяжести заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, состояния органов 

экскреции и метаболизма, влияния препарата на сократимость миокарда, состояния перифериче-

ских сосудов, лекарственного взаимодействия, переносимости, данных ФК, а также факторов, 

изменяющих чувствительность к препарату. Диагностика, коррекция и профилактика НЛР. Син-

дром отмены. Возможное взаимодействие при комбинированном их назначении и в сочетании с 

препаратами других групп. Методы оценки эффективности и безопасности. Препараты с ино-

тропным влиянием на миокард: сердечные гликозиды (строфантин, дигоксин), допамин, добута-

мин. Режим дозирования сердечных гликозидов в зависимости от состояния метаболизма и экс-

креции у пациента, состояния сердечно-сосудистой системы, скорости развития эффекта, лекар-

ственного взаимодействия и факторов, способствующих изменению чувствительности к препа-

ратам. Диагностика, коррекция и профилактика гликозидной интоксикации. Возможное взаимо-

действие при комбинированном их назначении и с препаратами других групп. Ингибиторы кар-

боангидразы (ацетазоламид). Осмодиуретики (маннитол). Петлевые диуретики (фуросемид, 

этакриновая кислота). Тиазидовые и тиазидоподобные диуретики (гидрохлортиазид, индапамид). 

Калийсберегающие диуретики (спиронолактон, амилорид, триамтерен).  
Выбор диуретиков, режима дозирования и способа введения в зависимости от ФК и ФД, 

тяжести заболевания и ургентности состояния, выраженности отечного синдрома, нарушений 

электролитного баланса, КЩС, уровня АД, состояния органов экскреции и метаболизма, лекар-

ственного взаимодействия и факторов, способствующих изменению чувствительности к препа-

рату. Методы оценки эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика 

НЛР. Возможное взаимодействие при комбинированном их назначении и в сочетании с препара-

тами других групп.  
Оказание первой врачебной помощи при неотложных состояниях: коллапсе, гипертониче-

ском кризе, приступе стенокардии, остром коронарном синдроме (острый инфаркт миокарда и 

нестабильная стенокардия), острой сердечной недостаточности, пароксизме наджелудочковой 

тахикардии, пароксизме мерцательной аритмии, пароксизме желудочковой тахикардии, приступе 

Морганьи-Адамса-Стокса, тромбоэмболии легочной артерии. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 
 
Тема практического занятия: Клиническая фармакология ЛС, влияющих на сосудистый 

тонус, функции миокарда и диуретики 
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Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация), разбор темати-

ческого больного, коллоквиум 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Вазоконстрикторы 
2. Вазодилататоры периферические с преимущественным влиянием на артериолы 
3. Стимуляторы центральных альфа-адренорецепторов 
4. Ганглиоблокаторы 
5. Ингибиторы 
6. Блокаторы рецепторов ангиотензина-II 
7. Блокаторы «медленных» кальциевых каналов - дигидропиридиновые производные 

(нифедипин, амлодипин, лацидипин), производные бензодиазепина 
8. Бета-адреноблокаторы 
9. Альфа и бетаадреноблокаторы 
Темы докладов: 
1. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН). Представление об этиологии и па-

тогенезе заболевания. Основные симптомы. Классификация ХСН.  
2. Пути фармакотерапевтического воздействия и цели лечения ХСН.  
3. Классификация лекарственных средств, применяемых для фармакотерапии ХСН.  
4. Понятие об основных группах препаратов для лечения ХСН.  
5. Клинико-фармакологическая характеристика сердечных гликозидов: основные па-

раметры фармакокинетики и фармакодинамики, их значение; показания к применению сердеч-

ных гликозидов при ХСН; побочные эффекты; противопоказания к применению.  
6. Основные кардиальные и внекардиальные проявления гликозидной интоксикации.  
7. Фармакотерапия гликозидной интоксикации в зависимости от клинических прояв-

лений.  
8. Аритмии сердца. Классификация аритмий.  
9. Представление об этиологии, патогенезе нарушений ритма. Основные симптомы.  
10. Классификация антиаритмических препаратов.  
11. Клинико-фармакологическая характеристика антиаритмических препаратов (клас-

сы I, II, III, IV): механизмы действия, показания к назначению при аритмиях, побочные эффекты, 

противопоказания к применению.  
12. Ишемическая болезнь сердца (ИБС): представление об этиологии, патогенезе, фак-

торах риска заболевания. Основные симптомы.  
13. Классификация ИБС. 

 
Тема практического занятия: Принципы выбора и определение режима дозирования 
Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация), разбор темати-

ческого больного, коллоквиум 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Выбор диуретиков, режима дозирования и способа введения в зависимости от ФК и 

ФД, тяжести заболевания и ургентности состояния, выраженности отечного синдрома, наруше-

ний электролитного баланса, КЩС, уровня АД, состояния органов экскреции и метаболизма, ле-

карственного взаимодействия и факторов, способствующих изменению чувствительности к пре-

парату. Методы оценки эффективности и безопасности. 
Темы докладов: 
1. Пути фармакотерапевтического воздействия на коронарный кровоток и потреб-

ность миокарда в кислороде, их значение для рациональной фармакотерапии ИБС.  
2. Классификация лекарственных средств, применяемых для лечения ИБС.  
3. Цели фармакотерапии ИБС. Понятие об основных группах антиангинальных пре-

паратов.  
4. Клинико-фармакологическая характеристика бета-адреноблокаторов: классифика-

ция, механизм действия, показания к применению, побочные эффекты, противопоказания к при-

менению, сравнительная характеристика препаратов.  
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5. Клинико-фармакологическая характеристика блокаторов медленных кальциевых 

каналов (антагонистов кальция): классификация, механизм действия, показания к применению, 

побочные эффекты, противопоказания к применению, сравнительная характеристика препаратов. 
6. Клинико-фармакологическая характеристика гипотензивных препаратов централь-

ного действия: механизм гипотензивного действия, побочные эффекты, противопоказания к 

применению, сравнительная характеристика препаратов. Альфа-адреноблокаторы: механизмы 

гипотензивного действия, место в фармакотерапии АГ.  
7. Комбинированная терапии артериальной гипертензии: преимущества. Понятие о 

рациональных, возможных и нерациональных комбинациях. Комбинированные гипотензивные 

препараты. 
8. Клинико-фармакологические подходы к выбору препаратов для лечения ХСН с 

учётом индивидуальных особенностей фармакокинетики, фармакодинамики, стандартов лече-

ния. Препараты первой линии, способные улучшать прогноз течения ХСН (ИАПФ, АРА, АРНИ, 

АМКР, β-адреноблокаторы). 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  6 
форма рубежного контроля –  тестирование 
 
РАЗДЕЛ 7. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТ-

ВЕННЫХ СРЕДСТВ 
Цель: изучить клиническую фармакологию психотропных ЛС, принципы выбора, опреде-

ление режима дозирования 
Перечень изучаемых элементов содержания: Психостимуляторы (кофеин, сиднокарб). 

Нейролептики (хлорпротиксен, галоперидол, клозапин, сульпирид, лития карбо-

нат).Транквилизаторы (диазепам, алпразолам, мидазолам). Антидепрессанты (амитриптилин, 
флуоксетин). Снотворные (нитразепам, зопиклон, золпидем). Противоэпилептические (фенобар-

битал, карбамазепин, вальпроат).  
Показания и принципы выбора, определение режима дозирования психотропных ЛС в за-

висимости от механизма действия, метаболизма и выведения из организма, особенностей психи-

ческого статуса, возрастных особенностей; взаимодействие с другими препаратами. Методы 

оценки эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика НЛР. Возмож-

ное взаимодействие при комбинированном назначении препаратов и в сочетании с ЛС других 

групп. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 7 
 
Тема практического занятия: Клиническая фармакология психотропных лекарственных 

средств 
Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация), разбор темати-

ческого больного, коллоквиум 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Психостимуляторы 
2. Снотворные 
3. Противоэпилептические препараты 
Темы докладов: 
1. Психостимуляторы (кофеин, сиднокарб).  
2. Нейролептики (хлорпротиксен, галоперидол, клозапин, сульпирид, лития карбонат). 
3. Транквилизаторы (диазепам, алпразолам, мидазолам).  
4. Антидепрессанты (амитриптилин, флуоксетин).  
5. Снотворные (нитразепам, зопиклон, золпидем).  
6. Противоэпилептические (фенобарбитал, карбамазепин, вальпроат). 
7. Понятие о нервных и психических заболеваниях.  
8. Основные виды нервно-психических расстройств.  
9. Понятие «психотропные средства», «психофармакология».  
10. Классификация психотропных средств. 
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Тема практического занятия: Принципы выбора и определение режима дозирования 
Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация), разбор темати-

ческого больного, коллоквиум 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Показания и принципы выбора, определение режима дозирования психотропных 

ЛС в зависимости от механизма действия, метаболизма и выведения из организма, особенностей 

психического статуса, возрастных особенностей; взаимодействие с другими препаратами 
Темы докладов: 
1. Общее представление о психозах и шизофрении.  
2. Клинико-фармакологическая характеристика нейролептиков: классификация, ме-

ханизмы действия, показания к применению, побочные эффекты, противопоказания к примене-

нию, сравнительная характеристика препаратов.  
3. Общее представление о депрессиях. Основные принципы фармакотерапии.  
4. Клинико-фармакологическая характеристика антидепрессантов: классификация, 

механизмы действия, показания к применению, побочные эффекты, противопоказания к приме-

нению, сравнительная характеристика препаратов.  
5. Фармакотерапия неврозов.  
6. Клинико-фармакологическая характеристика транквилизаторов и седативных 

средств: классификация, механизмы действия, показания к применению, побочные эффекты, 

противопоказания к применению, сравнительная характеристика препаратов.  
7. Понятие об эпилепсии и ее формах.  
8. Клинико-фармакологическая характеристика противоэпилептических препаратов: 

классификация, механизмы действия, показания к применению, побочные эффекты, противопо-

казания к применению, сравнительная характеристика препаратов. Выбор препаратов в зависи-

мости от клинической формы заболевания.  
9. Понятие о болезни Паркинсона и паркинсонизме.  
10. Клинико-фармакологическая характеристика противопаркинсонических препара-

тов: классификация, механизмы действия, показания к применению, побочные эффекты, проти-

вопоказания к применению. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  7 
форма рубежного контроля –  тестирование 
 
РАЗДЕЛ 8. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ЛС, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЭНДОК-

РИНОЛОГИИ 
Цель: изучить клиническую фармакологию ЛС, применяемых в эндокринологии, принци-

пы выбора, определение режима дозирования 
Перечень изучаемых элементов содержания: Клиническая фармакология гипогликеми-

ческих лекарственных средств и препаратов, влияющих на функции щитовидной железы. Клини-

ко-фармакологические подходы к выбору групп и конкретных лекарственных средств для фар-

макотерапии сахарного диабета, гипо- и гиперфункции щитовидной железы. Пероральные ги-

погликемические средства: производные сульфонилмочевины (глибенкламид); бигуаниды (мет-

формин); ингибиторы альфа-глюкозидазы (акарбоза), сенситайзеры (пиоглитазон). Инсулины 

человеческие: короткого действия, продолжительного действия комбинация инсулинов средней 

продолжительности и короткого действия. Препараты, влияющие на функцию щитовидной желе-

зы: препараты гормонов щитовидной железы (левотироксин натрий); препараты йода (калия йо-

дид); антитиреоидные ЛС (мерказолил, тиамазол).  
Терапия неотложных состояний в эндокринологии. Выбор, режим дозирования и способ 

введения в зависимости от ФД и ФК, тяжести заболевания и ургентности состояния, состояния 

органов экскреции и метаболизма. Лекарственное взаимодействие. Методы оценки эффективно-

сти и безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика НЛР. Возможное взаимодействие 
при их комбинированном назначении и в сочетании с препаратами других групп. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 8 
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Тема практического занятия: Клиническая фармакология ЛС, применяемых в эндокри-

нологии 
Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация), разбор темати-

ческого больного, коллоквиум 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Пероральные гипогликемические средства: производные сульфонилмочевины 

(глибенкламид); бигуаниды (метформин); ингибиторы альфа-глюкозидазы (акарбоза), сенситай-

зеры (пиоглитазон). 
2. Препараты, влияющие на функцию щитовидной железы: препараты гормонов щи-

товидной железы (левотироксин натрий); препараты йода (калия йодид); антитиреоидные ЛС 

(мерказолил, тиамазол). 
Темы докладов: 
1. Сахарный диабет: определение, классификация. Представление об этиологии, пато-

генезе, симптомах заболевания.  
2. Основные осложнения сахарного диабета.  
3. Инсулины человеческие: короткого действия, продолжительного действия комби-

нация инсулинов средней продолжительности и короткого действия.  
4. Клиническая характеристика гипотиреоза: причины, симптомы, осложнения.  
5. Клиническая характеристика гипертиреоза: причины, симптомы, диагностика. 
6. Лекарственные средства инсулина. Показания и противопоказания, методы контро-

ля за эффективностью и безопасностью. 
7. Показания и противопоказания, методы контроля за эффективностью и безопасно-

стью инсулинотерапии. 
8. Терапия неотложных состояний в эндокринологии. Выбор, режим дозирования и 

способ введения в зависимости от ФД и ФК, тяжести заболевания и ургентности состояния, со-

стояния органов экскреции и метаболизма. 
 

Тема практического занятия: Принципы выбора и определение режима дозирования 
Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация), разбор темати-

ческого больного, коллоквиум 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Выбор, режим дозирования и способ введения в зависимости от ФД и ФК, тяжести 

заболевания и ургентности состояния, состояния органов экскреции и метаболизма. Лекарствен-

ное взаимодействие. Методы оценки эффективности и безопасности. 
Темы докладов: 
1. Клинико-фармакологическая характеристика препаратов инсулина: классификация, 

механизмы действия, показания к применению, побочные эффекты, противопоказания к приме-

нению, сравнительная характеристика препаратов.  
2. Клинико-фармакологическая характеристика синтетических сахароснижающих 

средств: механизмы действия, показания к применению, побочные эффекты, противопоказания к 

применению, сравнительная характеристика препаратов.  
3. Комбинированная фармакотерапия сахарного диабета.  
4. Клиническая характеристика гипотиреоза: причины, симптомы, осложнения.  
5. Клинико-фармакологическая характеристика препаратов гормонов щитовидной 

железы: механизмы действия, показания к применению, побочные эффекты, противопоказания к 

применению.  
6. Клиническая характеристика гипертиреоза: причины, симптомы, диагностика. 
7. Клинико-фармакологическая характеристика антитиреоидных препаратов: меха-

низмы действия, показания к применению, побочные эффекты, противопоказания к применению. 
8. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых для лечения са-

харного диабета 2 типа и заболеваний щитовидной железы: клинико-фармакологическая харак-

теристика производных сульфонилмочевины, бигуанидов, меглитинидов, тиазолидиндионов и 

инкретинов; производные инсулина.  
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9. Показания и противопоказания, методы контроля за эффективностью и безопасно-

стью инсулинотерапии. 
10. Лекарственные средства инсулина. Показания и противопоказания, методы контро-

ля за эффективностью и безопасностью.  
11. Лекарственные средства для заместительной терапии при гипотиреозе. 
12. Терапия неотложных состояний в эндокринологии. Выбор, режим дозирования и 

способ введения в зависимости от ФД и ФК, тяжести заболевания и ургентности состояния, со-

стояния органов экскреции и метаболизма. 
13. Клиническая фармакология гипогликемических лекарственных средств и препара-

тов, влияющих на функции щитовидной железы.  
11. Клинико-фармакологические подходы к выбору групп и конкретных лекарствен-

ных средств для фармакотерапии сахарного диабета, гипо- и гиперфункции щитовидной железы. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  8 
форма рубежного контроля –  тестирование 
 
РАЗДЕЛ 9. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ 

СРЕДСТВ 
Цель: изучить клиническую фармакологию противоопухолевых ЛС, принципы выбора, 

определение режима дозирования 
Перечень изучаемых элементов содержания: Алкилирующие средства: комплексные 

соединения платины (цисплатин), хлорэти-ламины (циклофосфан); антиметаболиты: фолиевой 

кислоты (метотрексат), пиримидина (5-фторурацил); противоопухолевые антибиотики: антра-

циклины (доксорубицин), актиномицины (дактиномицин); моноклональные антитела к эпидер-

мальному фактору роста: (ритуксимаб, трастузумаб); ингибитор тирозинкиназной активности 

рецепторов эпидермального фактора роста (эрлотиниб); таксаны (паклитаксел); ретиноиды (бек-

саротен); алкалоиды (винорельбин, винкристин).  
ФД основных групп. Принципы выбора в зависимости от особенностей ФК, вида опухо-

левого процесса, локализации, злокачественности и интенсивности роста, генерализации процес-

са. Виды комбинированной терапии. Методы оценки эффективности и безопасности. НЛР: меди-

каментозная профилактика и терапия. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 9 
 
Тема практического занятия: Клиническая фармакология противоопухолевых средств 
Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация), разбор темати-

ческого больного, коллоквиум 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Алкилирующие средства 
2. Антиметаболиты 
3. Противоопухолевые антибиотики 
4. Моноклональные антитела к эпидермальному фактору роста 
5. Ингибитор тирозинкиназной активности рецепторов эпидермального фактора роста 
6. Алкалоиды 
Темы докладов: 
1. Алкилирующие средства: комплексные соединения платины (цисплатин), хлорэти-

ламины (циклофосфан);  
2. Антиметаболиты: фолиевой кислоты (метотрексат), пиримидина (5-фторурацил);  
3. Противоопухолевые антибиотики: антрациклины (доксорубицин), актиномицины 

(дактиномицин);  
4. Моноклональные антитела к эпидермальному фактору роста: (ритуксимаб, трасту-

зумаб);  
5. Ингибитор тирозинкиназной активности рецепторов эпидермального фактора роста 

(эрлотиниб);  
6. Таксаны (паклитаксел);  
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7. Ретиноиды (бексаротен);  
8. Алкалоиды (винорельбин, винкристин). 
9. Значение противоопухолевых средств в лечении онкологических заболеваний.  
10. Цитостатическое и цитотоксическое действия как механизмы реализации противо-

опухолевого эффекта.  
 
Тема практического занятия: Принципы выбора и определение режима дозирования 
Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация), разбор темати-

ческого больного, коллоквиум 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Принципы выбора в зависимости от особенностей ФК, вида опухолевого процесса, 

локализации, злокачественности и интенсивности роста, генерализации процесса. Виды комби-

нированной терапии. Методы оценки эффективности и безопасности. 
Темы докладов: 
1. Классификация противоопухолевых средств.  
2. Клинико-фармакологическая характеристика противоопухолевых средств. Класси-

фикация.  
3. Механизмы противоопухолевого действия. Показания к применению. Побочные 

эффекты. Сравнительная характеристика. 
4. Виды комбинированной противоопухолевой терапии.  
5. Методы оценки эффективности и безопасности противоопухолевой терапии.  
6. НЛР: медикаментозная профилактика и терапия. 
7. Противоопухолевые средства. Классификация.  
8. Принципы химиотерапии злокачественных новообразований.  
9. Типовые механизмы действия противоопухолевых средств. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  9 
форма рубежного контроля –  тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 
Семестр 7 

Раздел 1. Введение в кли-

ническую фармакологию. 

Фармакокинетика. Фар-

макодинамика. Взаимо-

действие ЛС. 

18 

Подготовка доклада 
Самостоятельное изучение материа-

ла раздела  

Раздел 2. Раздел 2. Кли-

ническая фармакология 

противомикробных 

средств 

14 

Подготовка доклада 
Самостоятельное изучение материа-

ла раздела  

Раздел 3. Клиническая 

фармакология стероидных 

и нестероидных противо-

воспалительных ЛС 

13 

Подготовка доклада 

Самостоятельное изучение материа-

ла раздела  
Общий объем по семест-

ру, часов 45 - 

Семестр 8 
Раздел 4. Клиническая 18 Подготовка доклада 
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фармакология ЛС, 

влияющих на органы пи-

щеварительной системы 

Самостоятельное изучение материа-

ла раздела  

Раздел 5. Клиническая 

фармакология ЛС, 

влияющих на гемостаз и 

гемопоэз 

14 

Подготовка доклада 

Самостоятельное изучение материа-

ла раздела  
Раздел 6. Клиническая 

фармакология ЛС, 

влияющих на сосудистый 

тонус, функции миокарда 

и диуретики 

13 

Подготовка доклада 

Самостоятельное изучение материа-

ла раздела  

Общий объем по семест-

ру, часов 45 - 

Семестр 9 
Раздел 7. Клиническая 

фармакология психотроп-

ных лекарственных 

средств 

12 

Подготовка доклада 

Самостоятельное изучение материа-

ла раздела  
Раздел 8. Клиническая 

фармакология ЛС, приме-

няемых в эндокринологии 
12 

Подготовка доклада 

Самостоятельное изучение материа-

ла раздела  
Раздел 9. Клиническая 

фармакология противо-

опухолевых средств 
10 

Подготовка доклада 

Самостоятельное изучение материа-

ла раздела  
Общий объем по семе-

стру, часов 
34 - 

Общий объем по дис-

циплине (модулю), ча-

сов 
124 - 

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 
1. Взаимодействие ЛС друг с другом, с ксенобиотиками, пищей, алкоголем, при куре-

нии, с учетом морфофункциональных, физиологических особенностей и патологических орга-

низма.  
2. Классификации клинически значимых взаимодействий ЛС: рациональные, нера-

циональные и опасные комбинации.  
3. Виды и уровни взаимодействия ЛС.  
4. Фармакокинетическое взаимодействие (на уровнях всасывания, распределения, ме-

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

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

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

ходимость 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
Основная литература: 
1. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 346 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-03999-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512649  
2. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 340 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04001-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512650 
Дополнительная литература: 
1. Коноплева, Е. В.  Фармакология : учебник и практикум для вузов / Е. В. Коноплева. 

— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 428 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-15988-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520596 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 
1. Принципы рациональной антибактериальной терапии.  
2. Характеристика противомикробных средств для местного применения.  
3. Характеристика противотуберкулезных средств.  
4. Характеристика противопротозойных средств. 
5.  Современные противогрибковые средства  
6. Осложнения при лечении антибактериальными средствами.  
7. Современные противовирусные средства 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 
Основная литература: 
1. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 346 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-03999-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512649  
2. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 340 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04001-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512650 
Дополнительная литература: 
1. Коноплева, Е. В.  Фармакология : учебник и практикум для вузов / Е. В. Коноплева. 

— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 428 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-15988-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520596 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 
1. Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных ЛС (ацетилса-

лициловая кислота, ибупрофен, диклофенак, лорноксикам, целекоксиб, нимесулид и др).  
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2. Клиникофармакологические подходы к выбору и применению с учётом индивиду-

альных особенностей фармакокинетики, фармакодинамики, стандартов лечения при различных 

заболеваниях (ревматоидном артрите, подагре). 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 
Основная литература: 
1. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 346 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-03999-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512649  
2. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 340 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04001-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512650 
Дополнительная литература: 
1. Коноплева, Е. В.  Фармакология : учебник и практикум для вузов / Е. В. Коноплева. 

— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 428 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-15988-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520596 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 
1. ЛС, влияющие на функцию желез желудка.  
2. Фармакология гастропротекторов.  
3. Холеретики.  
4. Холекинетики.  
5. Принципы заместительной терапии при нарушении экскреторной функции пище-

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

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 
Основная литература: 
1. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 346 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-03999-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512649  
2. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 340 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04001-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512650 
Дополнительная литература: 
1. Коноплева, Е. В.  Фармакология : учебник и практикум для вузов / Е. В. Коноплева. 

— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 428 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-15988-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520596 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 
1. Клиническая фармакология антитромботических препаратов.  
2. Фибринолитики (стрептокиназа, альтеплаза), антикоагулянты (гепарин, низкомоле-

кулярные гепарины, фондапаринукс, варфарин, дабигатран, апиксабан, бивалирудин), антиагре-

ганты (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, эптифибатид, дипиридмол). 
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3.  Принципы выбора антитромботических препаратов при ОКС и определение режи-

ма дозирования в зависимости от состояния свёртывающей, антисвёртывающей, фибринолитиче-

ской системы пациента, данные фармакодинамики и фармакокинетики препаратов и их особен-

ностей при заболеваниях печени, почек, ЖКТ, органов кроветворения, сердечно-сосудистой сис-

темы. Методы оценки эффективности и безопасности. Возможные взаимодействия при их ком-

бинированном назначении и в сочетании с препаратами других групп  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 
Основная литература: 
1. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 346 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-03999-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512649  
2. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 340 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04001-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512650 
Дополнительная литература: 
1. Коноплева, Е. В.  Фармакология : учебник и практикум для вузов / Е. В. Коноплева. 

— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 428 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-15988-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520596 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6 
1. Инотропные лекарственные средства: сердечные гликозиды (дигоксин), агонисты 

β1- адренорецепторов (добутамин, допамин, эпинефрин, норэпинефрин), негликозидные ино-

тропные ЛС.  
2. Мочегонные средства: петлевые диуретики (фуросемид, торасемид), тиазидные и 

тиазидоподобные диуретики (гидрохлортиазид, индапамид), хлорталидон, антагонисты альдо-

стерона (спиронолактон, триамтерен).  
3. Клинико-фармакологические подходы к выбору препаратов для лечения ХСН с 

учётом индивидуальных особенностей фармакокинетики, фармакодинамики, стандартов лече-

ния.  
4. Препараты первой линии, способные улучшать прогноз течения ХСН (ИАПФ, 

АРА, АРНИ, АМКР, β-адреноблокаторы).  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 
Основная литература: 
1. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 346 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-03999-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512649  
2. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 340 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04001-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512650 
Дополнительная литература: 
1. Коноплева, Е. В.  Фармакология : учебник и практикум для вузов / Е. В. Коноплева. 

— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 428 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-15988-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520596 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 
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Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 7 
1. Средства для наркоза.  
2. Спирт этиловый.  
3. Снотворные, противоэпилептические и противопаркинсонические средства.  
4. Наркотические анальгетики.  
5. Ненаркотические анальгетики.  
6. Психотропные препараты.   

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7. 
Основная литература: 
1. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 346 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-03999-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512649  
2. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 340 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04001-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512650 
Дополнительная литература: 
1. Коноплева, Е. В.  Фармакология : учебник и практикум для вузов / Е. В. Коноплева. 

— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 428 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-15988-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520596 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 8 
1. Сахарный диабет 1 типа. Определение. Основные клинические симптомы. Прин-

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

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8. 
Основная литература: 
1. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 346 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-03999-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512649  
2. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 340 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04001-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512650 
Дополнительная литература: 
1. Коноплева, Е. В.  Фармакология : учебник и практикум для вузов / Е. В. Коноплева. 

— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 428 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-15988-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520596 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 9 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 9 
1. Сульфанилам идные препараты.  
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2. Химиотерапевтические средства различного химического строения: классифика-

ция, принцип действия, показания к применению, противопоказания, осложнения, побочные эф-

фекты. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 9. 
Основная литература: 
1. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 346 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-03999-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512649  
2. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 340 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04001-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512650 
Дополнительная литература: 
1.  Коноплева, Е. В.  Фармакология : учебник и практикум для вузов / Е. В. Коноплева. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 428 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-15988-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/520596 
 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин (моду-

лей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. 
Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (рефера-

та), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее дока-

зательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или дела-

ется обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры по-
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лей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тек-

сту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном 

листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. 

Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные 

и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-
2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимст-

вований) работа не принимается. 
Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изу-

чаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изучения 

темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются препода-

вателю, ведущему дисциплину (модуль). 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) являются зачеты, экзамен,  которые проводятся в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

4.2.1. 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 осуществля-

ется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из резуль-

татов: 
 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-

тинговых баллов. 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) 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. Теку-
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щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в те-

чение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-

ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, соблю-

дение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-

ческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в 

групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-

ния 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 накоп-

лен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текуще-

го рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 

контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-

кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 

не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-

дание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия проме-

жуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-

рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 

работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающему-

ся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-

можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональ-

ным образовательным программам в Российском государственном социальном университете в 

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

ваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 

(модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета, по пятибалльной системе для 

экзамена. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-

трольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпываю-

ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при ви-

доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-

ниями, 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 уме-

ниями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает затруд-

нения 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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного кон-

троля, обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
Раздел-1  «Введение в клиническую фармакологию. Фармакокинетика. Фармакоди-

намика. Взаимодействие ЛС» 
Форма рубежного контроля - тестирование 
Тестовые задания рубежного контроля:  

Фармакокинетика - это: 
(?) изучение абсорбции, распределения, метаболизма и выведения лекарств 
(?) изучение биологических и терапевтических эффектов лекарств 
(?) изучение токсичности и побочных эффектов 
(?) методология клинического испытания лекарств 
(?) изучение взаимодействий лекарственных средств 
  
Какие существуют виды абсорбции в ЖКТ: 
(?) фильтрация 
(?) диффузия 
(?) активный транспорт 
(?) пиноцитоз 
(?) все виды 
  
Результатом высокой степени связывания препарата с белками плазмы является: 
(?) уменьшение Т 1/2 
(?) повышение концентрации свободной фракции препарата 
(?) снижение концентрации свободной фракции препарата 
(?) лучшая эффективность препарата 
(?) все перечисленное 
  
Какие препараты больше подвергаются метаболизму в печени: 
(?) липофильные 
(?) гидрофильные 
(?) липофобные 
(?) имеющие кислую реакцию 
(?) имеющие щелочную реакцию 
  
Фармакодинамика включает в себя изучение следующего: 
(?) эффекты лекарственных средств и механизмы их действия 
(?) абсорбцию и распределение лекарств 
(?) метаболизм лекарств 
(?) выведение лекарств 
(?) всё перечисленное 
  
Какие факторы влияют на кишечную абсорбцию: 
(?) рН желудочного сока 
(?) васкуляризация 
(?) моторика 
(?) состояние микрофлоры кишечника 
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(?) все перечисленные 
  
Препараты, оказывающие однонаправленное действие, называются: 
(?) агонистами 
(?) синергистами 
(?) антагонистами 
(?) миметиками 
(?) литиками 
  
Какие препараты приводят к индукции ферментов в печени: 
(?) фенобарбитал 
(?) циметидин 
(?) амиодарон 
(?) эритромицин 
(?) ципрофлоксацин 
  
Какие факторы фармакокинетики изменяются в пожилом возрасте: 
(?) всасывание 
(?) объём распределения 
(?) почечная экскреция 
(?) метаболизм 
(?) всё перечисленное 
  
Величина биодоступности важна для определения: 
(?) пути введения лекарственных средств 
(?) кратности приема 
(?) скорости выведения 
(?) эффективности препарата 
(?) продолжительности лечения 
  
Биодоступность - это: 
(?) процент вещества, выделенного из организма 

          (?) процент вещества, достигшего системного кровотока 
(?) эффективная доза препарата, оказывающая терапевтический эффект 
(?) процент препарата, связанного с белком 
(?) ничего из перечисленного 
  
Лекарства преимущественно связываются в плазме с: 

          (?) альбуминами 
(?) глобулинами 
(?) фибриногеном 
(?) мукопротеинами 
(?) трансферрином 
  
Терапевтический индекс - это: 
(?) разница между минимальной терапевтической и минимальной токсической дозами 
(?) между максимальной терапевтической и максимальной токсической 
(?) между минимальной терапевтической и максимальной токсической 
(?) между максимальной терапевтической и минимальной токсической 
(?) верный ответ отсутствует 
  
Биотрансформация препарата приводит к: 
(?) меньшей степени ионизации 
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(?) меньшей жирорастворимости 
(?) снижению связывания с белком 
(?) большей степени ионизации 
(?) всему перечисленному 
  
Что характеризует параметр «кажущийся объем распределения»: 
(?) скорость всасывания препарата 
(?) скорость выведения препарата 
(?) скорость распада препарата 
(?) эффективность препарата 
(?) способность препарата проникать в органы и ткани 
  
Более высокая концентрация препарата в плазме при сублингвальном введении, чем перо-

ральном потому, что: 
 (?) лекарство не подвергается пресистемному метаболизму 
 (?) лекарство не связывается с белками плазмы 
 (?) лекарства не связываются с тканями 
(?) увеличивается гидрофильность препарата 
(?) увеличивается липофильность препарата 
  
Эффекты препарата, развивающиеся независимо от дозы или фармакодинамических 

свойств, называются: 
(?) токсические 
(?) аллергические 
(?) фармакодинамические 
(?) фармакокинетические 
(?) псевдоаллергические 
  
Укажите заболевание, при котором снижается связывание препаратов с белками плазмы: 
(?) ишемическая болезнь сердца 
(?) острые инфекции 
(?) цирроз печени 
(?) бронхиальная астма 
(?) пневмония 
  
Какой из факторов влияет на почечный клиренс препаратов: 
(?) пол 
(?) вес 
(?) почечный кровоток 
(?) гипертензия 
(?) заболевания печени 
  
Какие факторы приводят к ускорению метаболизма лекарственных средств: 
(?) курение 
(?) пожилой возраст 
(?) хроническое употребление алкоголя 
(?) прием эритромицина 
(?) лихорадка 
  
Синдром «рикошета» - это: 
(?) снижение эффекта препарата при его отмене 
(?) увеличения эффекта препарата при его отмене 
(?) ответная реакция организма при отмене препарата 
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(?) развитие обратного эффекта при продолжении использования препарата 
(?) все перечисленное 
  
Какой фактор приводит к замедлению метаболизма лекарств: 
(?) курение 
(?) пожилой возраст 
(?) однократное употребление алкоголя 
(?) прием барбитуратов 
(?) прием рифампицина 
  
Укажите, где в основном происходит всасывание лекарств: 
(?) в ротовой полости 
(?) в пищеводе 
(?) в желудке 
(?) в тонком кишечнике 
(?) в прямой кишке 
  
Всасывание каких препаратов снижается при приеме пищи: 
(?) ампициллина 
(?) рамиприла 
(?) омепразола 
(?) ципрофлоксацина 
(?) метопролола 
  
Селективность действия лекарственного вещества зависит от: 
(?) периода полувыведения 
(?) способа приема 
(?) связи с белком 
(?) объема распределения 

          (?) дозы 
Код контролируемой компетенции  
1. ПК-7 
 
Раздел -2 «Клиническая фармакология противомикробных средств» 
 Форма рубежного контроля - тестирование 
Тестовые задания рубежного контроля:  
Наиболее безопасным препаратом из группы тетрациклинов при почечной недостаточно-

сти является: 
(?)  окситетрациклин 
(?)  доксициклин 
(?) хлортетрациклин             
(?)  деметилхлортетрациклин 
(?)  морфоциклин 

  
Наилучшим препаратом для лечения кишечного аскаридоза является 

(?)  пиперазин в таблетках 
(?)  пиперазин в сиропе 
(?)  нафтамон 
(?)  декарис 
(?) вермокс             

  
Против синегнойной палочки эффективен: 

(?)  пиперациллин 
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(?) клоксациллин             
(?)  амоксициллин 
(?)  ампициллин 
(?)  бензатинпенициллин 

  
Между пенициллином и эритромицином: 

(?) существует перекрестная резистентность             
(?)  не существует перекрестной резистентное™ 
(?)  перекрестная резистентность проявляется только при использовании очень больших доз 
(?)  перекрестная резистентность проявляется только при использовании очень маленьких доз 
(?)  перекрестная резистентность проявляется только при использовании средних доз 

  
Пенициллин: 

(?)  изначально бактериостатический препарат и бактерицидный эффект оказывает только в 

очень высоких дозах 
(?)  изначально бактерицидный препарат и бактериостатический эффект оказывает только в 

очень высоких дозах 
(?)  оказывает бактерицидный и бактериостатический эффекты только в очень высоких дозах 
(?)  оказывает бактерицидный и бактериостатический эффекты только в очень малых дозах 
(?) является только бактерицидным препаратом              

 
Активностью против атипичных возбудителей (микоплазма, хламидии, легионелл(?)  об-

ладает: 
(?)  гентамицин 
(?) эритромицин             
(?)  ампиокс 
(?)  левомицетин 
 

 Соотнесите антибиотики, применяемые при пневмонии, вызванной легионеллой:  Альте-

ранативные антибиотики: 1. фторхинолоны; 2. рифампицин; 3. макролиды 
(?)  верно3 
(?) верно1,2             
(?)  верно2,3 
(?)  верно2 

  
Больным с нарушением функции почек можно назначать: 

(?)  окситетрациклин 
(?)  тетрациклин 
(?) миноциклин             
(?)  доксициклин 
(?)  метациклин 

  
Минимальной способностью концентрироваться в моче обладает: 

(?) эритромицин             
(?)  левомицетин 
(?)  ампициллин 
(?)  гентамицин 
(?)  фторхинолоны 

  
При нарушении функции почек следует отдать предпочтение: 

(?)  гентамицину 
(?)  неомицину 
(?) эритромицину             
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(?)  стрептомицину 
(?)  фторхинолонам 

  
Установите соответствие: Бактерицидные антибиотики: 1. пенициллины; 2. цефалоспори-

ны; 3. тетрациклины; 4. хлорамфеникол; 5. аминогликозиды 
(?)  верно3,4 
(?) верно1,2,5,             
(?)  верно1,3,5, 
(?)  верно2,4 

  
Препаратом для лечения микоплазменной пневмонии является: 

(?)  пенициллин G. 
(?) эритромицин             
(?)  ванкомицин 
(?)  гентамицин 
(?)  бацитрацин 

  
Если одним из возбудителей являются нфекционного эндокардита являются псевдомона-

ды, к терапии добавляют: 
(?)  Пенициллин 
(?)  Ампициллин 
(?)  Гентамицин 
(?) Пиперациллин             
(?)  Эритромицин 
е) Рифампицин 

  
Сопоставьте побочные эффекты, характерные соответственно для ципрофлоксацина : 1. 

нефро- и ототоксическое действие; 2. дисбактериоз;3. поражение ЦНС; 4. вестибулярные рас-

стройства; 5. умеренные диспептические расстройства 
(?) верно2,3,5,             
(?)  верно1,2,4, 
(?)  верно2,5 
(?)  верно1,4 

  
Эритромицин: 

(?) оказывает бактериостатический эффект в малых дозах и бактерицидный эффект при высокой 

концентрации             
(?)  оказывает бактериостатический и бактерицидный эффекты в малых дозах 
(?)  оказывает бактериостатический и бактерицидный эффекты только в больших дозах 
(?)  оказывает бактерицидный эффект в малых дозах и бактериостатический эффект при высокой 

концентрации 
  
Препаратом выбора для лечения инфекций, вызванных Salmonella typhi, является: 

(?)  канамицин 
(?) тетрациклины             
(?)  цефалоспорины 
(?)  Хлорамфеникол 
(?)  пенициллин 

  
Обозначьте антибиотик, действующий на пенициллинре-зистентные и метициллинрези-

стентные штаммы микроорганизмов: 
(?) ванкомицин             
(?)  пиперациллин 
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(?)  клоксациллин 
(?)  Амоксициллин 
(?)  ампициллин 

  
Повторное исследование общего количества лейкоцитов необходимо на фоне терапии: 

(?)  противотуберкулезными средствами 
(?)  ко-тримоксазолом 
(?)  хлорамфениколом 
(?)  гентамицином 
(?) карбенициллином              

 
Из перечисленных антибиотиков для лечения остеомиелита препаратом выбора будет. 

(?) линкомицин             
(?)  полимиксин В 
(?)  фузидин натрия 
(?)  пенициллин 
(?)  гентамицин 

 
Пенициллины неэффективны при инфекции, вызванной: 

(?)  Грамположительными кокками 
(?)  Грамотрицательными палочками 
(?) Вирусами             
(?)  Грамотрицательными кокками 

 
Уроантисептиком, не приводящим к дисбактериозу кишечника является: 

(?)  гентамицин 
(?)  оксациллин 
(?) фурагин             
(?)  азитромицин 
(?)  клафоран 

 
При комбинации бензилпенициллина с гентамицином у больных с инфекционным эндо-

кардитом последний следует вводить: 
(?) одновременно с бензилпенициллином 
(?) через 2 часа после бензилпенициллина 
(?) за 2 часа до бензилпенициллина           
(?) время введения не имеет значения 

Код контролируемой компетенции  
1. ПК-7 

  
Раздел -3 «Клиническая фармакология стероидных и нестероидных противовоспа-

лительных ЛС» 
Форма рубежного контроля - тестирование 
Тестовые задания рубежного контроля:  
Основные эффекты нестероидных противовоспалительных лекарственных средств: 

(?) иммунодепрессивный; 
(?)  противовоспалительный; 
(?)пермиссивный; 
(?)  жаропонижающий; 
(?)  анальгетический. 

 
Антиагрегантной активностью обладает: 

(?) нимесулид; 
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(?) целекоксиб; 
(?)  ацетилсалициловая кислота в низких дозировках; 
(?) ацетилсалициловая кислота в высоких дозировках; 
(?)кеторолак. 

 
Наименее выраженным ульцерогенным эффектом обладают: 

(?) селективные ингибиторы ЦОГ-1; 
(?) индометацин; 
(?)  селективные ингибиторы ЦОГ-2; 
(?) пироксикам; 
(?) диклофенак; 

 
Для профилактики ульцерогенного действия НПВС рекомендуется назначать с: 

(?) антацидами; 
(?) сукральфатом; 
(?) М-холинолитиками; 
(?)  блокаторами протоновой помпы; 
(?)  мизопростолом. 

 
В отличие от нестероидных противовоспалительных лекарственных средств, глюкокорти-

коиды не обладают эффектом: 
(?) иммунодепрессивным; 
(?) противовоспалительным; 
(?) противоаллергическим; 
(?)  жаропонижающим; 
(?)  анальгетическим. 

 
Пермиссивный эффект глюкокортикоидов заключается в: 

(?)  повышением чувствительности клеток к адреналину; 
(?)  увеличением количества адренорецепторов; 
(?) повышением чувствительности клеток к ацетилхолину; 
(?) увеличением количества холинорецепторов; 
(?) уменьшением количества холинорецепторов; 

 
Показания к применению глюкокортикостероидов: 

(?)  бронхиальная астма; 
(?)  ревматоидный артрит; 
(?) инсулиннезависимый сахарный диабет; 
(?)  шок; 
(?) стероидные язвы; 

 
Влияние глюкокортикостероидов на углеводный обмен: 

(?)  стимуляция глюконеогенеза в печени; 
(?) увеличение проницаемости мембран для глюкозы; 
(?) угнетение глюконеогенеза в печени; 
(?)  уменьшение проницаемости мембран для глюкозы; 
(?) уменьшение содержания глюкозы в крови. 

 
Влияние глюкокортикостероидов на водно-электролитный и минеральный обмен: 

(?)  увеличение реабсорбции натрия; 
(?)  усиление экскреции кальция; 
(?)  усиление экскреции калия; 
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(?) задержка калия; 
(?) увеличение выведения воды. 

 
Нежелательные лекарственные реакции, развивающиеся при системной глюкокортикоид-

ной терапии: 
(?) кальцификация тканей; 
(?)  гипертензия; 
(?)  язвы желудка; 
(?) стимуляция гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы; 
(?)  активация инфекций. 

 
Лекарственные средства для базисной терапии ревматоидного артрита: 

(?)  соединения золота; 
(?) рисперидон; 
(?)  D-пеницилламин; 
(?)  производные 5-аминосалициловой кислоты; 
(?)  аминохинолиновые препараты. 

 
Базисные препараты, в отличие от НПВС и глюкокортикоидов: 

(?) действуют быстро; 
(?)  замедляют суставную деструкцию; 
(?) оказывают симптоматическое действие; 
(?)  сохраняют действие несколько месяцев после отмены; 
(?)обладают меньшим количеством побочных эффектов. 

 
Группы препаратов, применяемые для фармакотерапии диффузных заболеваний соедини-

тельной ткани: 
(?)  моноклональные антитела к цитокинам; 
(?)  цитостатики; 
(?)  глюкокортикостероиды; 
(?) ингибиторы нейронального захвата серотонина; 
(?)  аминохинолиновые препараты. 

 
Препараты, используемые при лечении ревматоидного артрита: 

(?)  преднизолон; 
(?)  лефлунамид; 
(?)  инфликсимаб; 
(?)  метотрексат; 
(?) триазолам. 

 
Цитостатики, используемые в качестве иммуносупрессивных препаратов: 

(?) моклобемид; 
(?)  циклоспорин; 
(?)  циклофосфамид; 
(?)  метотрексат; 
(?)  азатиоприн. 

 
Отметить основные показания к применению ненаркотических анальгетиков: 

(?)  Невралгии 
(?)  Боли а мышцах и суставах воспалительного характера 
(?)  Ревматические болезни 
(?)  Боли при злокачественных опухолях 
(?)  Снижение повышенной температуры 
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С чем связывают болеутоляющий эффект анальгетиков (салицилаты и производные пира-

золона) 
(?)  Угнетают синтез простагландинов в периферических тканях, в связи с этим понижают чувст-

вительность ноцицепторов 
(?)  Нарушают меж нейронную передачу болевых импульсов на разных уровнях ЦНС 
(?)  Изменяют эмоциональную оценку болевого ощущения 
(?)  Устраняют механические факторы (уменьшение отека, инфильтрации ткани), что снижает 

давление на рецепторные окончания 
 
Жаропонижающее действие нестероидных противовоспалительных средств проявляется: 

(?)  При пониженной температуре тела 
(?)  При нормальной температуре тела 
(?)  При повышенной температуре тела 

Код контролируемой компетенции  
1. ПК-7 

 
Раздел -4 «Клиническая фармакология ЛС, влияющих на органы пищеварительной 

системы» 
Форма рубежного контроля - тестирование 
Тестовые задания рубежного контроля:  
Длительное применение алюминий содержащих антацидов может вызвать: 

(?) деминерализацию костей; 
(?) диарею; 
(?) запор; 
(?) анорексию; 
(?) кожную сыпь. 

 
Длительное применение пирензепина может вызвать: 

(?) сухость слизистых; 
(?) диарею; 
(?) брадикардию; 
(?) судороги; 
(?) нарушение аккомодации. 

 
Длительное применение циметидина может вызвать: 

(?) деминерализацию костей; 
(?) снижение либидо; 
(?) запор; 
(?) агранулоцитоз; 
(?) гинекомастию. 

 
Наиболее эффективно снижают желудочную секрецию: 

(?) М-холиноблокаторы; 
(?)гастропротекторы; 
(?) ингибиторы протонной помпы; 
(?) блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов; 
(?) антациды. 

 
Лекарственные препараты, образующие защитную пленку на поверхности язвенного де-

фекта: 
(?) антациды; 
(?) мизопростол; 
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(?) сукральфат; 
(?) препараты коллоидного висмута; 
(?) ингибиторы протонной помпы. 

 
Группы лекарственных средств, применяемых для лечения гастроэзофагеальной реф-

люксной болезни: 
(?) антациды; 
(?) прокинетики; 
(?) ингибиторы протонной помпы; 
(?)  блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов; 
(?) миотропные спазмолитики. 

 
Холелитолитик, обладающий гепатопротекторным действием: 

(?) холензим; 
(?) адеметионин; 
(?) эссенциале; 
(?)хенодезоксихолевая кислота; 
(?)  урсодезоксихолевая кислота; 

 
Какие компоненты входят в состав всех ферментных препаратов: 

(?) гемицеллюлаза; 
(?)  липаза; 
(?) желчь; 
(?)  протеаза; 
(?)  амилаза. 

 
При язвенной болезни желудка противопоказаны следующие ферментные препараты: 

(?) мезим-форте; 
(?)  фестал; 
(?) креон; 
(?) панкреофлат; 
(?) панзинорм. 

 
Фармакотерапия острого панкреатита: 

(?) ферментные препараты; 
(?)  апротинин; 
(?) сандостатин; 
(?)  антибиотики; 
(?)  анальгетики. 

 
Лекарственные средства, применяемые при запорах: 

(?)  средства, увеличивающие объем кишечного содержимого; 
(?) миотропные спазмолитики; 
(?) препараты висмута; 
(?) средства раздражающие хеморецепторы кишечника; 
(?) ингибиторы протеолитических ферментов. 

 
Лекарственный препарат, угнетающий перистальтику кишечника: 

(?) прозерин; 
(?) домперидон; 
(?) бисакодил; 
(?) макроголь; 
(?)  лоперамид. 
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Противорвотным действием обладают: 

(?) лоперамид; 
(?)  метоклопрамид; 
(?) дротаверин; 
(?)  цизаприд; 
(?)  домперидон. 

 
Слабительное средство, применяемое при печеночной энцефалопатии: 

(?) аттапульгит; 
(?) бисакодил; 
(?)  лактулоза; 
(?) фенолфталеин; 
(?) макроголь. 

 
При неспецифическом язвенном колите средней степени тяжести медикаментозным сред-

ством выбора является: 
(?) кортикостероиды 
(?) фталазол 
(?) левомицетин 
(?) сульфасалазин           
(?) ампициллин 

Код контролируемой компетенции  
1. ПК-7 

 
Раздел -5 «Клиническая фармакология ЛС, влияющих на гемостаз и гемопоэз» 
Форма рубежного контроля - тестирование 
Тестовые задания рубежного контроля:  

Замедляет всасывание препаратов железа: 
(?) аскорбиновая кислота; 
(?) антациды; 
(?) фолиевая кислота; 
(?) тетрациклины; 
(?) аминогликозиды. 

 
Лекарственные препараты, используемые для лечения мегалобластной анемии: 

(?) железа сульфат; 
(?) оксикобаламин; 
(?) фолиевая кислота; 
(?) гастромукопротеин; 
(?) цианокобаламин; 

 
Группы лекарственных средств, влияющих на коагуляцию тромбоцитов: 

(?)ингибиторы фибринолиза; 
(?) антикоагулянты; 
(?) фибринолитики; 
(?) антиагреганты; 
(?) препараты витамина К. 

 
Лекарственные средства, вызывающие гемостаз: 

(?) гепарин; 
(?) ацетилсалициловая кислота; 
(?) аминокапроновая кислота; 
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(?) этамзилат; 
(?) стрептокиназа. 

 
Группы лекарственных средств, применяемых для профилактики тромбообразования: 

(?) ингибиторы фибринолиза; 
(?) антикоагулянты; 
(?) фибринолитики; 
(?) антиагреганты; 
(?) препараты витамина К. 

 
Лекарственные средства, вызывающие геморрагические осложнения: 

(?) викасол; 
(?) ацетилсалициловая кислота; 
(?) ε-аминокапроновая кислота; 
(?) варфарин; 
(?) гепарин. 

 
При передозировке антикоагулянтов непрямого действия назначают: 

(?) протамина сульфат; 
(?) препараты витамина К; 
(?) ингибиторы фибринолиза; 
(?) этамзилат; 
(?) фибринолитики. 

 
При передозировке гепарина назначают: 

(?) протамина сульфат; 
(?) препараты витамина К; 
(?)ингибиторы фибринолиза; 
(?) этамзилат; 
(?) фибринолитики. 

 
Лекарственные средства для местной остановки кровотечений: 

(?) гепарин; 
(?) тромбин; 
(?) ацетилсалициловая кислота; 
(?) фибриноген; 
(?) оксикобаламин. 

 
Основной метод контроля терапии непрямыми коагулянтами: 

(?) подсчет числа тромбоцитов; 
(?) определение активированного частичного тромбопластинового времени; 
(?) определение протромбинового индекса; 
(?) определение времени свертывания крови; 
(?) определение времени кровотечения. 

 
В первые часы инфаркта миокарда показано назначение: 

(?) ингибиторов фибринолиза; 
(?) антикоагулянтов непрямого действия; 
(?) антикоагулянтов прямого действия; 
(?) фибринолитиков; 
(?) антиагрегантов. 
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При терапии ишемической болезни сердца показано назначение: 
(?) протамина сульфата; 
(?) антиагрегантов; 
(?) антикоагулянтов прямого действия; 
(?) ингибиторов фибринолиза; 
(?) препаратов витамина К. 

  
После имплантации искусственных клапанов сердца пожизненно назначаются: 

(?) ингибиторы фибринолиза; 
(?) антикоагулянты непрямого действия; 
(?) антикоагулянты прямого действия; 
(?) фибринолитики; 
(?) антиагреганты. 

 
Какой препарат используется при остром панкреатите и некрозе поджелудочной железы: 

(?) неодикумарин; 
(?) этамзилат; 
(?) апротинин; 
(?) дальтепарин натрия; 
(?) альтеплаза. 

 
Показаниями к назначению препаратов, содержащих факторы свертывания крови, явля-

ются: 
(?) гемофилии; 
(?) геморрагические васкулиты; 
(?) инфаркт миокарда; 
(?) цирроз печени, осложненный кровотечениями; 
(?) массивные кровопотери. 

 
Какие эффекты оказывает Эритропоэтин при применении у больных хронической почеч-

ной недостаточностью? 
(?) Нормализует артериальное давление у больных с симптомами гипотонии;  
(?) Подавляет эндогенную выработку эритропоэтина; 
(?) Улучшает гемостаз;  
(?) Улучшает работу сердечной мышцы, восстанавливает работоспособность. 

 
Каковы показания к назначению Эритропоэтина? 

(?) Анемия вследствие радиационных поражений;  
(?) Анемия на фоне химио- и лучевой терапии у онкологических больных;  
(?) Анемия после трансплантации почек;  
(?) Анемия у беременных. 

Код контролируемой компетенции  
1. ПК-7 

 
Раздел -6 «Клиническая фармакология ЛС, влияющих на сосудистый тонус, функ-

ции миокарда и диуретики» 
Форма рубежного контроля - тестирование 
Тестовые задания рубежного контроля:  
Как влияют на уровень натрия применение тиазидных диуретиков? 
(?) снижают уровень натрия на 30 %; 
(?) снижают уровень натрия на 50 %; 
(?) увеличивают уровень натрия на 50 %;  
(?) снижают уровень натрия на 20 %. 
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Как диуретики из группы прямых антагонистов альдостерона влияют на уровень калия? 
(?) снижают на 30 %; 
(?) снижают на 50 %; 
(?) увеличивают;  
(?) снижают на 20 %. 
 
Как диуретические лекарственные средства классифицируется по механизму действия? 
(?) ингибиторы карбоангидразы;  
(?) осмотические диуретики;  
(?) ингибиторы транспорта ионов натрия, калия и хлора (петлевые диуретики);  
(?) дистальные диуретики. 
 
Как ингибиторы карбоангидразы влияют на клубочковую фильтрацию? 
(?) увеличивают на 50 %; 
(?) снижают;  
(?) увеличивают на 70 %; 
(?) увеличивают на 30 %. 
 
Как классифицируют диуретические лекарственные средства? 
(?) по скорости наступления и продолжительности мочегонного эффекта;  
(?) по механизму действия;  
(?) по выраженности воздействия на экскрецию воды и солей;  
(?) по выраженности воздействия на экскрецию только воды. 
 
Как осмотические диуретики влияют на клубочковую фильтрацию? 
(?) снижают на 30 %; 
(?) снижают на 50 %; 
(?) увеличивают;  
(?) снижают на 20 %. 
 
Как осмотические диуретики влияют на почечный кровоток? 
(?) снижают на 30 %; 
(?) снижают на 50 %; 
(?) увеличивают;  
(?) снижают на 20 %. 
 
Как петлевые диуретики влияют на клубочковую фильтрацию? 
(?) снижают на 30 %; 
(?) снижают на 50 %; 
(?) увеличивают;  
(?) снижают на 20 %. 
 
Как петлевые диуретики влияют на почечный кровоток? 
(?) снижают на 30 %; 
(?) снижают на 50 %; 
(?) увеличивают;  
(?) снижают на 20 %. 
 
Как тиазидные диуретики влияют на уровень калия? 
(?) снижают на 30 %; 
(?) снижают на 50 %; 
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(?) увеличивают;  
(?) снижают на 20 %. 
 
Какие диуретики предпочтительнее назначать для терапии асцита при циррозе печени? 
(?) тиазидные; 
(?) петлевые; 
(?) ингибиторы почечных натриевых канальцев; 
(?) антагонисты альдостерона.  
 
Какие диуретики предпочтительнее назначать при артериальной гипертензии? 
(?) тиазидные;  
(?) петлевые; 
(?) ингибиторы почечных натриевых канальцев; 
(?) ингибиторы карбоангидразы. 
 
Какие диуретики предпочтительнее назначать при острой сердечной недостаточности? 
(?) тиазидные; 
(?) петлевые;  
(?) ингибиторы почечных натриевых канальцев; 
(?) ингибиторы карбоангидразы. 
 
Какие диуретики предпочтительнее назначать при сопутствующей сердечной или почеч-

ной недостаточности? 
(?) тиазидные; 
(?) петлевые;  
(?) ингибиторы почечных натриевых канальцев; 
(?) ингибиторы карбоангидразы. 
 
Какие диуретики предпочтительнее назначать при состоянии декомпенсации кровообра-

щения, даже при отсутствии выраженного отёчного синдрома? 
(?) тиазидные; 
(?) петлевые; 
(?) ингибиторы почечных натриевых канальцев; 
(?) антагонисты альдостерона.  
 
Какие диуретики предпочтительнее назначать при тяжёлой форме сердечной недостаточ-

ности? 
(?) тиазидные; 
(?) петлевые; 
(?) ингибиторы почечных натриевых канальцев; 
(?) антагонисты альдостерона.  
 
Какие комбинации препаратов применяются при терапии артериальной гипертензии с це-

лью профилактики гипокалиемии? 
(?) Гидрохлортиазид   Амилорид;  
(?) Гидрохлортиазид   Триамтерен;  
(?) Мочевина   Амилорид; 
(?) Триамтерен   Амилорид. 
 
Какие показатели необходимо оценивать в начале диуретической терапии? 
(?) содержание в плазме крови фосфатов; 
(?) содержание в плазме крови калия, натрия;  
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(?)скопление жидкости в плевральной или перикардиальной полостях;  
(?) местные причины симптомов застоя (тромбофлебит при отёке ног) .  
 
Какие препараты относятся к группе антагонистов минералкортикостероидных рецепто-

ров? 
(?) Фуросемид; 
(?) Торасемид; 
(?) Спиронолактон;  
(?) Канреноат калия.  
 
Какие препараты относятся к группе диуретиков ингибиторов транспорта натрия, калия, 

хлора? 
(?) Фуросемид;  
(?) Торасемид;  
(?) Этакриновая кислота;  
(?) Хлорталидон. 
 
Какие препараты относятся к группе ингибиторов почечных натриевых канальцев? 
(?) Фуросемид; 
(?) Торасемид; 
(?) Триамтерен;  
(?) Амилорид.  
 
Какие препараты относятся к группе осмотических диуретиков? 
(?) Мочевина;  
(?) Маннитол;  
(?) Ацетазоламид; 
(?) Хлорталидон. 
Код контролируемой компетенции  
1. ПК-7 

 
Раздел -7 «Клиническая фармакология психотропных лекарственных средств» 
Форма рубежного контроля - тестирование 
Тестовые задания рубежного контроля:  
В каких случаях эффекты остаточной седации выражены слабее? 
(?)  при приеме длительнодействующих препаратов; 
(?) при приеме короткодействующих препаратов;  
(?)  при приеме препаратов, не образующих активные метаболиты;  
(?)  при приеме препаратов, образующих активные метаболиты; 
(?)  при приеме снотворных в более низких дозах.  
 
Для каких гипнотиков характерно развитие толерантности к снотворному эффекту? 
(?)  доксиламин;  
(?)  золпидем;  
(?)  зопиклон;  
(?)  лоразепам;  
(?)  фенабарбитал.  
 
Для какого препарата характерен горький или металлический привкус во рту 
(?)  доксиламин; 
(?)  зопиклон;  
(?)  нитразепам; 
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(?)  суворексант;  
(?)  фенобарбитал. 
 
Какие группы лекарственных средств используются в качестве снотворных препаратов? 
(?)  антигистаминные средства 1-го поколения;  
(?)  антигистаминные средства 2-го поколения; 
(?)  бензодиазепиновые производные;  
(?)  блокаторы орексиновых рецепторов;  
(?)  небензодиазепиновые производные (Z-гипнотики).  
 
Какие побочные эффекты могут возникать при приеме практически всех снотворных 

средств? 
(?)  головная боль;  
(?)  нарушение памяти;  
(?)  повышение внутриглазного давления; 
(?)  сонливость;  
(?)  тошнота, диарея. 
 
Какие побочные эффекты чаще всего развиваются при приеме z-гипнотиков? 
(?)  вялость;  
(?)  головная боль, головокружение;  
(?)  диспепсия; 
(?)  сердцебиение; 
(?)  сонливость.  
 
Какие препараты могут значимо изменить скорость метаболизма суворексанта при одно-

временном применении? 
(?)  варфарин; 
(?)  кетоконазол;  
(?)  кларитромицин;  
(?)  наркотические анальгетики; 
(?)  рифампицин.  
 
Какие препараты противопоказано назначать больным с тяжелым поражением печени? 
(?)  залеплон;  
(?)  золпидем;  
(?)  зопиклон;  
(?)  нитразепам; 
(?)  суворексант.  
 
Какие препараты противопоказаны при миастении, мышечной дистрофии, миотонии? 
(?)  Z-гипнотики;  
(?)  бензодиазепины;  
(?)  доксиламин; 
(?)  суворексант; 
(?)  фенобарбитал. 
 
Какие снотворные можно назначать при беременности? 
(?)  Z-гинотики; 
(?)  барбитураты; 
(?)  бензодиазепины; 
(?)  доксиламин;  
(?)  суворексант.  
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Какие снотворные средства потенцируют действие психотропных препаратов с седатив-

ным эффектом? 
(?)  Z-гипнотики;  
(?)  барбитураты;  
(?)  бензодиазепины;  
(?)  доксиламин;  
(?)  суворексант.  
 
Какие снотворные средства противопоказаны больным с закрытоугольной глаукомой? 
(?)  диазепам;  
(?)  доксиламин;  
(?)  зопиклон; 
(?)  нитразепам;  
(?)  суворексант. 
 
Какими преимуществами обладают бензодиазепины по сравнению с барбитуратами? 
(?)  имеют более выраженный снотворный эффект; 
(?)  не вызывают нарушения памяти; 
(?)  не вызывают развития толерантности; 
(?)  ниже риск подавления дыхательного центра;  
(?)  ниже риск развития зависимости и синдрома отмены;  
(?)  передозировка не вызывает летального исхода.  
 
К препаратам, применяемым при депрессивных состояниях относятся: 
(?)  ингибиторы обратного захвата серотонина; 
(?) ингибиторы моноаминооксидазы; 
(?) агонисты бензодиазепиновых рецепторов; 
(?)  трициклические антидепрессанты; 
(?) циклопирролоны. 
Код контролируемой компетенции  
1. ПК-7 

 
Раздел -8 «Клиническая фармакология ЛС, применяемых в эндокринологии» 
Форма рубежного контроля - тестирование 
Тестовые задания рубежного контроля:  
Лекарственные препараты, назначаемые пациентам с сахарным диабетом I типа: 

(?) бигуаниды; 
(?) производные сульфонилмочевины; 
(?)  инсулин; 
(?) ингибиторы α-глюкозидаз; 
(?) прандиальные регуляторы гликемии. 

 
Показания к назначению инсулина пациентам с сахарным диабетом II типа: 

(?)  инфекционные заболевания; 
(?)  неэффективность пероральных гипогликемических средств; 
(?) ожирение; 
(?)  гипергликемическая кома; 
(?)  беременность. 

 
Нежелательные лекарственные реакции производных сульфонилмочевины: 

(?) рефлекторная гипергликемия; 
(?)  гипогликемия; 
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(?) лактацидоз; 
(?)  диспепсический синдром; 
(?)  увеличение массы тела. 

 
Нежелательные лекарственные реакции бигуанидов: 

(?) рефлекторная гипергликемия; 
(?) гипогликемия; 
(?)  лактацидоз; 
(?)  диспепсический синдром; 
(?) увеличение массы тела. 

 
Лекарственные препараты, стимулирующие секрецию инсулина β-клетками поджелудоч-

ной железы: 
(?) бигуаниды; 
(?)  производные сульфонилмочевины; 
(?) тиазолидиндионы; 
(?) ингибиторы α-глюкозидаз; 
(?)  прандиальные регуляторы гликемии. 

 
Лекарственные препараты, повышающие чувствительность периферических тканей к ин-

сулину: 
(?)  бигуаниды; 
(?) производные сульфонилмочевины; 
(?)  тиазолидиндионы; 
(?) ингибиторы α-глюкозидаз; 
(?) прандиальные регуляторы гликемии. 

 
Лекарственные препараты, повышающие чувствительность тканей к инсулину: 

(?)  бигуаниды; 
(?) производные сульфонилмочевины; 
(?)  тиазолидиндионы; 
(?) ингибиторы α-глюкозидаз; 
(?) прандиальные регуляторы гликемии. 

 
Лекарственные препараты, замедляющие всасывание углеводов в кишечнике: 

(?)  бигуаниды; 
(?) производные сульфонилмочевины; 
(?) тиазолидиндионы; 
(?)  ингибиторы α-глюкозидаз; 
(?) прандиальные регуляторы гликемии. 

 
Фармакотерапия гипогликемической комы: 

(?) внутривенное введение петлевых диуретиков; 
(?) введение β-адреноблокаторов; 
(?) внутривенное введение инсулина; 
(?) внутривенное введение глюкокортикоидов; 
(?)  внутривенное введение глюкозы. 

 
Лекарственные препараты, вызывающие риск развития гипогликемии: 

(?) бигуаниды; 
(?)  производные сульфонилмочевины; 
(?)  инсулин; 
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(?)ингибиторы α-глюкозидаз; 
(?) прандиальные регуляторы гликемии. 

 
Лекарственные препараты, регулярный прием которых вызывает увеличение массы тела: 

(?) бигуаниды; 
(?)  производные сульфонилмочевины; 
(?)  инсулин; 
(?) ингибиторы α-глюкозидаз; 
(?) прандиальные регуляторы гликемии. 

 
Лекарственные препараты, рекомендуемые пациенткам с сахарным диабетом при бере-

менности: 
(?) бигуаниды; 
(?) производные сульфонилмочевины; 
(?)  инсулин; 
(?) ингибиторы α-глюкозидаз; 
(?) прандиальные регуляторы гликемии. 

 
Нежелательные лекарственные реакции мерказолила: 

(?) ототоксичность; 
(?) депрессии; 
(?)  аллергические реакции; 
(?) лейкоцитоз; 
(?)  лейкопения. 

 
Лекарственные препараты, применяемые в фармакотерапии гипертиреоза: 

(?) тироксин; 
(?)  мерказолил; 
(?)  калия йодид; 
(?)  пропилтиоурацил; 
(?)  β-адреноблокаторы. 

 
Лекарственные препараты, применяемые в фармакотерапии гипотиреоза: 

(?)  тироксин; 
(?) мерказолил; 
(?)  калия йодид; 
(?) пропилтиоурацил; 
(?) β-адреноблокаторы. 

 
Как купировать гипогликемию при прекращении пробы с голоданием у взрослых?  

(?) прием низкоуглеводной пищи;  
(?) введение 20-40 мл 40% раствора глюкозы внутривенно;  
(?) введение 20-40 мл 10% раствора глюкозы внутривенно;  
(?) прием внутрь фруктового сока. 

Код контролируемой компетенции  
1. ПК-7 

 
Раздел -9 «Клиническая фармакология противоопухолевых средств» 
Форма рубежного контроля - тестирование 
Тестовые задания рубежного контроля:  
К наиболее часто встречающимся осложнениям противоопухолевой терапии относится 
(?) кардиоваскулярная токсичность 
(?) гепатонефротропная токсичность 
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(?) поражение нервно-мышечной системы 
(?) гематологическая токсичность 
(?) ототоксичность 
 
Резкие нарушения, требующие активного симптоматического лечения, отсрочки или пре-

кращения химиотерапии, происходят 
(?) при I степени побочного действия противоопухолевых препаратов 
(?) при II степени побочного действия противоопухолевых препаратов 
(?) при III степени побочного действия противоопухолевых препаратов 
(?) при IV степени побочного действия противоопухолевых препаратов 
(?) при V степени побочного действия противоопухолевых препаратов 
 
Механизм действия противоопухолевых антибиотиков состоит 
(?) в реакции алкилирования молекул ДНК 
(?) в нарушении синтеза пуринов и тимидиновой кислоты 
(?) в подавлении синтеза нуклеиновых кислот на уровне ДНК-матрицы 
(?) в денатурации тубулина - белка микротрубочек 
(?) в образовании сшивок молекул ДНК 
 
К побочным реакциям химиотерапии относятся 
(?)тошнота и рвота 
(?)гипертермия 
(?) агранулоцитоз 
(?) нефротоксичность 
 
Антиэстрогены применяются 
(?) при раке молочной железы 
(?) при раке почки 
(?) при меланоме кожи 
(?) все ответы верные 
 
Показанием для применения витамина B12 является 
(?) агастральная анемия 
(?) анемия при раке желудка 
(?) токсический полиневрит 
(?) все перечисленное 
 
Целью III фазы клинического изучения противоопухолевого препарата является 
(?) определение максимально переносимой дозы цитостатика 
(?) изучение противоопухолевой активности цитостатика и ее спектра при "сигнальных 

опухолях" 
(?) сравнительное изучение с другими цитостатиками 
(?) изучение возможных сочетаний с другими цитостатиками 
 
Целью II фазы клинического изучения противоопухолевого препарата является 
(?) определение максимально переносимой дозы цитостатика 
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(?) изучение противоопухолевой активности цитостатика и ее спектра при "сигнальных 

опухолях" - десяти наиболее часто встречающихся опухолей человека 
(?) сравнительное изучение с другими цитостатиками 
(?) изучение возможных сочетаний с другими цитостатиками 
 
Противопоказанием для назначения антрациклинов является 
(?) диссеминация опухолевого процесса 
(?) сердечно-сосудистая недостаточность 
(?) повышение температуры тела до 37,5-C 
(?) отсутствие одной почки 
 
Андрогены применяются 
(?) при раке мочевого пузыря 
(?) при раке молочной железы 
(?) при злокачественных опухолях яичника 
(?) при раке предстательной железы 
 
К цитостатикам с преимущественно фазово-неспецифическим действием относятся 
(?) адриамицин 
(?) платидиам 
(?) метотрексат 
(?) алкилирующие агенты 
(?) правильно все перечисленное 
 
К алкилирующим препаратам относятся 
(?) ифосфамид 
(?) эмбихин 
(?) тио-ТЭФ 
(?) все перечисленные 
 
Механизм действия производных платины состоит 
(?) в реакции алкилирования молекул ДНК 
(?) в нарушении синтеза пуринов и тимидиновой кислоты 
(?) в подавлении синтеза нуклеиновых кислот на уровне ДНК-матрицы 
(?) в денатурации тубулина - белка микротрубочек 
(?) в образовании сшивок молекул ДНК 
 
Механизм действия алкилирующих препаратов состоит 
(?) в реакции алкилирования 
(?) в нарушении синтеза пуринов и тимидиновой кислоты 
(?) в подавлении синтеза нуклеиновых кислот на уровне ДНК-матрицы 
(?) в денатурации тубулина - белка микротрубочек 
(?) в образовании сшивок молекул ДНК 

Код контролируемой компетенции  
1. ПК-7 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Вопросы  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  
 
Код контролируемой компетенции ПК-7 
Вопросы:  
1. Предмет, содержание и задачи клинической фармакологии. 
2. Клинические аспекты фармакокинетики лекарственных средств (ЛС): основные 

фармакокинетические параметры (максимальная концентрация, период полуэлиминации, био-

доступность, общий клиренс и т.д.), возможности их использования для индивидуального выбора 

ЛС и его дозы с целью обеспечения эффективного и безопасного лечения. 
3. Факторы, влияющие на всасывание ЛС: физико-химические свойства ЛС и лекар-

ственной формы, состояние ЖКТ, взаимодействие ЛС с содержимым желудка и кишечника, 

фармакокинетические характеристики препарата и др. 
4. Особенности всасывания ЛС при различных путях введения: пероральном, интра-

назальном, трансбуккальном, ректальном, ингаляционном, внутримышечном, трансдермальном 

введении. Пероральные системы доставки ЛС с контролируемой скоростью высвобождения. 
5. Факторы, влияющие на распределение ЛС: состояние гемодинамики, связь с бел-

ками плазмы крови, липопротеинами и др. структурами. Значение связывания с белками для про-

явления фармакологического эффекта ЛС. Факторы, влияющие на связывание ЛС с белками. 
6. Факторы, влияющие на метаболизм ЛС. Индукция и ингибирование микросомаль-

ного окисления, их роль при одновременном назначении нескольких ЛС. Влияние на метаболизм 

ЛС алкоголя, курения, физической нагрузки и компонентов питания. 
7. Факторы, влияющие на выведение ЛС почками. Особенности выведения ЛС с жел-

чью, через легкие, с грудным молоком, слюной. 
8. Виды действия ЛС в зависимости от локализации действия, сродства к определен-

ным тканям и степени избирательности, характера изменений функций, способа возникновения 

фармакологического эффекта, глубине действия на органы и ткани, с клинической точки зрения. 
9. Явления, возникающие при повторном применении ЛС. 
10. Клиническое значение латентного периода действия ЛС, времени развития макси-

мального действия, периода удержания эффекта и последействия. 
11. Факторы, влияющие на скорость наступления эффекта ЛС, его силу и продолжи-

тельность: скорость, способ введения, доза ЛС, функциональное состояние внутренних органов, 

взаимодействие ЛС. 
12. Роль генетических факторов в формировании фармакологического ответа организ-

ма на ЛС: генетический полиморфизм, генетические факторы, влияющие на фармакокинетику и 

фармакодинамику ЛС. 
13. Показатели безопасности ЛС: минимальная терапевтическая концентрация ЛС, те-

рапевтический диапазон, терапевтическая широта ЛС, терапевтический индекс. Значение этих 

показателей для расчета режима дозирования ЛС. 
14. Нежелательные лекарственные реакции (НЛР) ЛС. Классификация НЛР по прогно-

зируемости, по характеру возникновения, по локализации проявления, по тяжести клинического 

течения. 
15. Этиопатогенетическая классификация НЛР ЛС. 
16. Факторы, предрасполагающие к развитию токсических НЛР ЛС. 
17. НЛР, обусловленные фармакологическими свойствами ЛС 
18. Аллергические НЛР. Идиосинкразия. Лекарственная зависимость. 
19. Диагностика и лечение НЛР ЛС. 
20. Виды взаимодействия ЛС: фармакокинетическое и фармакодинамическое. 
21. Факторы, влияющие на взаимодействие ЛС: возраст, сопутствующие заболевания, 

полипрогмазия, терапевтическая широта ЛС, фармакогенетические факторы. 
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22. Особенности клинической фармакологии у беременных и плода. 
23. Особенности клинической фармакологии у лактирующих женщин 
24. Особенности применения беременными женщинами антимикробных, противорвот-

ных, антигипертензивных средств, ненаркотических анальгетиков, витаминнных и др. препара-

тов. 
25. Особенности клинической фармакологии у пожилых людей 
26. Особенности клинической фармакологии у новорожденных и детей. 
27. Фармакотерапия: цели, виды, этапы ее проведения. 
28. Общие представления об этиологии, патогенезе, симптомах и синдромах заболева-

ний. 
29. Клинические и параклинические методы обследования больных. 
30. Общие принципы оценки эффективности и безопасности применения ЛС. 
31. Клинические исследования и регистрация новых лекарственных средств. 
32. Принципы доказательной медицины. 
33. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы психозов. Принципы выбора 

ЛС для фармакотерапии психозов. Критерии эффективности терапии этих заболеваний 
34. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы неврозов. Принципы выбора 

ЛС для фармакотерапии неврозов. Критерии эффективности терапии этих заболеваний 
35. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы аффективных расстройств 

(депрессии, мании). Принципы выбора ЛС для фармакотерапии указанных состояний. Критерии 

эффективности терапии этих заболеваний 
36. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы инсомий (расстройств сна). 

Принципы выбора ЛС для фармакотерапии инсомий. Критерии эффективности терапии этих со-

стояний. 
37. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы болезни Паркинсона. Прин-

ципы выбора ЛС для фармакотерапии указанного заболевания. Критерии эффективности терапии 

этих состояний. 
38. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы эпилепсии. Принципы выбо-

ра ЛС для фармакотерапии указанного заболевания. Критерии эффективности терапии этих со-

стояний. 
39. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы нарушений мозгового крово-

обращения (геморрагический инсульт, ишемический инсульт). Принципы выбора ЛС для фарма-

котерапии указанных заболеваний. Критерии эффективности терапии этих состояний. 
40. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы бронхиальной астмы. Прин-

ципы клинико-фармакологического подхода к выбору ЛС для лечения бронхиальной астмы. 

Критерии оценки эффективности применения этих групп ЛС. 
41. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы хронической обструктивной 

болезни легких. Принципы клинико-фармакологического подхода к выбору ЛС для лечения это-

го заболевания. Критерии оценки эффективности применения этих групп ЛС. 
42. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы хронического бронхита. 

Принципы клинико-фармакологического подхода к выбору ЛС для лечения этого заболевания. 

Критерии оценки эффективности применения этих групп ЛС. 
43. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы пневмонии. Принципы кли-

нико-фармакологического подхода к выбору ЛС для лечения этого заболевания. Критерии оцен-

ки эффективности применения этих групп ЛС. 
44. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы туберкулеза. Принципы кли-

нико-фармакологического подхода к выбору ЛС для лечения этого заболевания. Критерии оцен-

ки эффективности применения этих групп ЛС. 
45. Основные аспекты этиологии и патогенеза болевого синдрома. Принципы фарма-

котерапии болевого синдрома. Критерии оценки эффективности применения этих групп ЛС. 
46. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы хронической сердечной не-

достаточности (ХСН). Принципы выбора ЛС для фармакотерапии ХСН. Критерии оценки эф-

фективности терапии указанной патологии. 
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47. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы ишемической болезни серд-

ца (ИБС). Принципы клинико-фармакологического подхода к выбору ЛС для фармакотерапии 

ИБС. Методы контроля за эффективностью применения ЛС у больных с указанной патологией. 
48. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы инфаркта миокарда. Основ-

ные фармакотерапевтические  подходы к лечению инфаркта миокарда. Критерии оценки эффек-

тивности терапии этой патологии. 
49. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы первичной (эссенциальной) 

гипертензии. Основные фармакотерапевтические  подходы к лечению эссенциальной гипертен-

зии. Критерии оценки эффективности терапии этой патологии. 
50. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы вторичной (симптоматиче-

ской) гипертензии. Основные фармакотерапевтические  подходы к лечению симптоматической 

гипертензии. Критерии оценки эффективности терапии этой патологии. 
51. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы нарушений сердечного рит-

ма и проводимости. Основные фармакотерапевтические  подходы к лечению указанных заболе-

ваний. Критерии оценки эффективности терапии этой патологии. 
52. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы пиелонефрита. Основные 

фармакотерапевтические  подходы к лечению указанного заболевания. Методы контроля эффек-

тивности проводимой терапии. 
53. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы гломерулонефрита. Основ-

ные фармакотерапевтические  подходы к лечению указанного заболевания. Методы контроля 

эффективности проводимой терапии. 
54. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы острой и хронической по-

чечной недостаточности. Основные фармакотерапевтические  подходы для лечения указанной 

патологии. Критерии оценки эффективности проводимой терапии. 
55. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы язвенной болезни желудка. 

Принципы выбора ЛС для фармакотерапии язвенной болезни Критерии оценки эффективности 

противоязвенной терапии. 
56. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы заболеваний печени (гепати-

ты, алкогольная болезнь печени, неалкогольный стеатогепатит, цирроз). Фармакотерапевтиче-

ские  подходы к лечению указанных патологий. Критерии эффективности проводимой терапии. 
57. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы заболеваний поджелудоч-

ной железы и желчевыводящих путей (холецистит, панкреатит). Фармакотерапевтические  под-

ходы к лечению указанных заболеваний. Критерии эффективности терапии указанных заболева-

ний. 
58. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы гипоацидного и гипера-

цидного гастритов. Фармакотерапевтические  подходы к лечению указанных заболеваний. Кри-

терии оценки эффективности терапии указанных заболеваний. 
59. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы функциональных заболева-

ний кишечника (синдром раздраженного кишечника, функциональный метеоризм, функциональ-

ная диарея, функциональный запор). Фармакотерапевтические  подходы к лечению указанных 

заболеваний. Критерии оценки эффективности терапии функциональных заболеваний кишечника 
60. Основные симптомы и синдромы гипо-и гиперхромных анемий. Принципы вы-

бора ЛС для фармакотерапии анемий. Критерии оценки эффективности терапии указанных забо-

леваний. 
61. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы тромбофилий. Принципы 

выбора ЛС для фармакотерапии тромбофилий. Критерии оценки эффективности применения ЛС 

для лечения указанной патологии. 
62. Основные аспекты этиологии, симптомы геморрагических состояний. Принципы 

клинико-фармакологического подхода к выбору ЛС для лечения геморрагических состояний. 

Критерии оценки эффективности применения ЛС для лечения указанной патологии. 
63. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы ревматоидного артрита и ос-

теоартроза. Принципы клинико-фармакологического подхода к ЛС для лечения указанных забо-
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леваний. Характеристика методов контроля за эффективностью применения ЛС у больных с за-

болеваниями опорно-двигательного аппарата. 
64. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы сахарного диабета I типа. 

Фармакотерапевтические подходы к лечению сахарного диабета I типа. Критерии оценки эффек-

тивности терапии сахарного диабета I типа. 
65. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы сахарного диабета 2-го типа. 

Фармакотерапевтические  подходы к лечению указанной патологии. Критерии оценки эффектив-

ности терапии сахарного диабета 2-го типа. 
66. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы, характерные для гипер-

функции щитовидной железы. Фармакотерапевтические  подходы к лечению указанной патоло-

гии. Критерии оценки эффективности терапии гиперфункции щитовидной железы. 
67. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы гипофункции щитовид-ной 

железы. Фармакотерапевтические  подходы к лечению указанной патологии. Критерии оценки 

эффективности терапии гипофункции щитовидной железы. 
68. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы анафилактического шока. 

Фармакотерапевтические  подходы к лечению указанного заболевания. Методы контроля эффек-

тивности проводимой терапии. 
69. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы аллергических состояний 

(ангионевротический отек, крапивница и др.). Фармакотерапевтические  подходы к лечению ука-

занных состояний. Критерии оценки эффективности терапии аллергических состояний. 
70. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы инфекционных заболева-

ний. Принципы выбора лекарственных средств для фармакотерапии инфекционно-
воспалительных заболеваний. Критерии оценки эффективности антимикробных лекарственных 

средств 
71. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы инфекционных заболеваний 

кожи. Фармакотерапевтические  подходы к лечению указанных заболеваний. Методы контроля 

эффективности проводимой терапии. 
72. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы аллергических и аутоим-

мунных заболеваний кожи. Фармакотерапевтические  подходы к лечению указанного заболева-

ния. Методы контроля эффективности проводимой терапии. 
73. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы экзем и дерматитов. Фар-

мако-терапевтические подходы к лечению указанных заболеваний. Методы контроля эффектив-

ности проводимой терапии. 
74. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы вирусных инфекций. Прин-

ципы выбора лекарственных средств для фармакотерапии вирусных заболеваний. Критерии 

оценки эффективности противовирусных лекарственных средств. 
75. Основные аспекты этиологии и патогенеза, симптомы грибковых заболеваний. 

Принципы выбора лекарственных средств для фармакотерапии грибковых заболеваний. Крите-

рии оценки эффективности противогрибковых лекарственных средств. 
76. Клиническая фармакология ингаляционных глюкокортикостероидов в фармакоте-

рапии бронхиальной астмы: фармакодинамика, фармакокинетика препаратов. Взаимодействие с 

другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при ингаляционном применении глюкокор-

тикостероидов. Критерии оценки безопасности применения данной группы ЛС. 
77. Клиническая фармакология стимуляторов β2 адренорецепторов короткого и про-

лонгированного действия в фармакотерапии бронхиальной астмы: фармакодинамика, фармако-

кинетика препаратов. Взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции 

при ингаляционном применении β2 адреномиметиков. Критерии оценки безопасности примене-

ния данной группы ЛС. 
78. Комбинированные препараты для фармакотерапии бронхиальной астмы и ХОБЛ: 

фармакодинамика, фармакокинетика препаратов. Взаимодействие с другими ЛС. 
79. Клиническая фармакология метилксантинов и М-холиноблокаторов в фармакоте-

рапии бронхиальной астмы: фармакодинамика, фармакокинетика препаратов. Взаимодействие с 
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другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при применении М холиноблокаторов и 

метилксантинов. Критерии оценки безопасности применения данных групп ЛС. 
80. Клиническая фармакология стабилизаторов мембран тучных клеток в фармакоте-

рапии бронхиальной астмы: фармакодинамика, фармакокинетика препаратов. Взаимодействие с 

другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при применении стабилизаторов тучных 

клеток. Критерии оценки безопасности применения данных групп ЛС. 
81. Клиническая фармакология антагонистов лейкотриеновых рецепторов в фармако-

терапии бронхиальной астмы: фармакодинамика, фармакокинетика препаратов. Взаимодействие 

с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при применении антагонистов лейкотрие-

новых рецепторов. Критерии оценки безопасности применения данных групп ЛС. 
82. Клиническая фармакология муколитиков и отхаркивающих средств в фармакоте-

рапии бронхиальной астмы: фармакодинамика, фармакокинетика препаратов. Взаимодействие с 

другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при применении муколитиков и отхарки-

вающих средств. Критерии оценки безопасности применения данных групп ЛС. 
83. Средства доставки ЛС при ингаляционном применении (аэрозольный дозирован-

ный ингалятор, спейсер, порошковые ингаляторы, небулайзеры): особенности применения, пре-

имущества и недостатки. 
84. Клиническая фармакология антипсихотических средств (седативные, инцизивные, 

дезингибирующие, атипичные нейролептики): фармакодинамика, фармакокинетика препаратов. 

Взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при применении анти-

психотических средств разных групп. Критерии оценки безопасности применения данных групп 

ЛС. 
85. Клиническая фармакология анксиолитических средств (агонисты бензодиазепино-

вых рецептов, препараты небензодиазепиновой структуры и др. препараты с анксиолитическим 

действием): фармакодинамика, фармакокинетика препаратов. Взаимодействие с другими ЛС. 

Нежелательные лекарственные реакции при применении анксиолитиков разных групп. Критерии 

оценки безопасности применения данных групп ЛС 
86. Клиническая фармакология антидепрессантов (селективные и неселективные инги-

биторы обратного захвата моноаминов, ингибиторы моноаминооксидазы): фармакодинамика, 

фармакокинетика препаратов. Взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные лекарственные ре-

акции при применении антидепрессивных средств разных групп. Критерии оценки безопасности 

применения данных групп ЛС. 
87. Клиническая фармакология снотворных средств (агонистов бензодиазепиновых ре-

цепторов, небензодиазепиновых производных, барбитуратов и ЛС других групп, обладающих 

снотворным действием): фармакодинамика, фармакокинетика препаратов. Взаимодействие с 

другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при применении снотворных средств раз-

ных групп. Критерии оценки безопасности применения данных групп ЛС. 
88. Клиническая фармакология противопаркинсонических средств (предшественников 

дофамина, ингибиторов МАО-В, средств, повышающих выделение дофамина, агонистов дофа-

миновых рецепторов, антихолинергических средств): фармакодинамика, фармакокинетика пре-

паратов. Взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при применении 

противопаркинсонических средств разных групп. Критерии оценки безопасности применения 

данных групп ЛС. 
89. Клиническая фармакология противоэпилептических средств (средств, повышаю-

щих ГАМК-ергическую активность, блокаторов натриевых каналов, блокаторов кальциевых ка-

налов): фармакодинамика, фармакокинетика препаратов. Взаимодействие с другими ЛС. Неже-

лательные лекарственные реакции при применении противоэпилептических средств разных 

групп. Критерии оценки безопасности применения данных групп ЛС. 
90. Клиническая фармакология блокаторов медленных кальциевых каналов централь-

ного действия: фармакодинамика, фармакокинетика препаратов. Взаимодействие с другими ЛС. 

Нежелательные лекарственные реакции при применении блокаторов медленных кальциевых ка-

налов. Критерии оценки безопасности применения данных групп ЛС. 
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91. Клиническая фармакология ноотропов: фармакодинамика, фармакокинетика пре-

паратов. Взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при применении 

ноотропов. Критерии оценки безопасности применения данных групп ЛС. 
92. Клиническая фармакология наркотических анальгетиков: фармакодинамика, фар-

макокинетика препаратов. Взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реак-

ции при применении наркотических анальгетиков. Критерии оценки безопасности применения 

данных групп ЛС. 
93. Клиническая фармакология ЛС для ингаляционного и неингаляционного наркоза: 

фармакодинамика, фармакокинетика препаратов. Взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные 

лекарственные реакции при применении ЛС для ингаляционного и неингаляционного наркоза. 

Критерии оценки безопасности применения данных групп ЛС. 
94. Клиническая фармакология ЛС для местной анестезии: фармакодинамика, фарма-

кокинетика препаратов. Взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции 

при применении ЛС для местной анестезии. Критерии оценки безопасности применения данных 

групп ЛС. 
95. Клиническая фармакология нитратов: фармакодинамика, фармакокинетика препа-

ратов короткого и пролонгированного действия. Взаимодействие с другими ЛС. Профилактика 

толерантности к нитратам. Нежелательные лекарственные реакции при применении органиче-

ских нитратов и нитритов. Критерии оценки безопасности применения данной группы ЛС. 
96. Клиническая фармакология β адреноблокаторов: фармакодинамика, фармакокине-

тика препаратов. Взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при 

применении β адреноблокаторов. Критерии оценки безопасности применения данной группы ЛС. 
97. Клиническая фармакология блокаторов медленных кальциевых каналов: фармако-

динамика, фармакокинетика препаратов. Взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные лекар-

ственные реакции при применении блокаторов медленных кальциевых каналов. Критерии оцен-

ки безопасности применения данной группы ЛС. 
98. Клиническая фармакология препаратов с антиангинальной активностью из разных 

фармакологических групп (триметазидин, ингибиторы АПФ, ингибиторы фосфодиэстеразы): 

фармакодинамика, фармакокинетика препаратов. Взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные 
лекарственные реакции при применении данных групп ЛС. Критерии оценки безопасности при-

менения данных групп ЛС. 
99. Клиническая фармакология антиатеросклеротических средств (статинов, фибратов, 

производных никотиновой кислоты, ЛС, препятствующих всасыванию холестерина и желчных 

кислот в кишечнике): фармакодинамика, фармакокинетика препаратов. Взаимодействие с други-

ми ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при применении антиатеросклеротических 

средств разных групп. Критерии оценки безопасности применения данной группы ЛС. 
100. Клиническая фармакология антиаритмических препаратов (мембраностабилизато-

ров, β – адреноблокаторов, ингибиторов реполяризации, блокаторов медленных кальциевых ка-

налов): фармакодинамика, фармакокинетика препаратов. Взаимодействие с другими ЛС. Неже-

лательные лекарственные реакции при применении антиаритмических средств разных групп. 

Критерии оценки безопасности применения данной группы ЛС. 
101. Клиническая фармакология ингибиторов АПФ: фармакодинамика, фармакокинети-

ка препаратов. Взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при при-

менении ингибиторов АПФ. Критерии оценки безопасности применения данной группы ЛС. 
102. Клиническая фармакология блокаторов ангиотензиновых рецепторов: фармакоди-

намика, фармакокинетика препаратов. Взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные лекарст-

венные реакции при применении блокаторов ангиотензиновых рецепторов. Критерии оценки 

безопасности применения данной группы ЛС. 
103. Клиническая фармакология α адреноблокаторов и ганглиоблокаторов: фармакоди-

намика, фармакокинетика препаратов. Взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные лекарст-

венные реакции при применении α-адреноблокаторов и ганглиоблокаторов. Критерии оценки 

безопасности применения данной группы ЛС. 
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104. Клиническая фармакология антигипертензивных препаратов центрального дейст-

вия: фармакодинамика, фармакокинетика препаратов. Взаимодействие с другими ЛС. Нежела-

тельные лекарственные реакции при применении антигипертензивных средств центрального 

действия. Критерии оценки безопасности применения данной группы ЛС. 
105. Клиническая фармакология антигипертензивных средств миотропного действия: 

фармакодинамика, фармакокинетика препаратов. Взаимодействие с другими ЛС. 
106. Клиническая фармакология симпатолитиков: фармакодинамика, фармакокинетика 

препаратов. Взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при приме-

нении симпатолитиков. Критерии оценки безопасности применения данной группы ЛС. 
107. Клиническая фармакология сердечных гликозидов: фармакодинамика, фармакоки-

нетика препаратов. Взаимодействие с ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при примене-

нии сердечных гликозидов. Критерии оценки безопасности применения данной группы ЛС. 
108. Клиническая фармакология тиазидных и осмотических диуретиков: фармакокине-

тика и фармакодинамика, взаимодействие с другими группами препаратов. Нежелательные ле-

карственные реакции при применении диуретиков. Критерии оценки безопасности применения 

данной группы ЛС. 
109. Клиническая фармакология петлевых и калийсберегающих диуретиков: фармако-

кинетика, фармакодинамика, взаимодействия с другими ЛС. Нежелательные лекарственные ре-

акции при применении диуретиков. Критерии оценки безопасности применения данной группы 

ЛС. 
110. Клиническая фармакология антацидных и гастропротекторных препаратов: фарма-

кокинетика, фармакодинамика, взаимодействие с другими группами препаратов. Нежелательные 

лекарственные реакции антацидных средств и гастропротекторов. Критерии оценки безопасно-

сти применения данных групп ЛС. 
111. Клиническая фармакология антисекреторных препаратов (блокаторов Н2 – гиста-

миновых рецепторов, блокаторов протонного насоса, М1- холиноблокаторов): фармакокинетика, 

фармакодинамика, взаимодействия с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции анти-

секреторных средств разных групп. Критерии оценки безопасности применения данных групп 

ЛС. 
112. Клиническая фармакология гепатопротекторных препаратов: фармакокинетика, 

фармакодинамика, взаимодействия с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции гепа-

топротекторов. Критерии оценки безопасности применения данных групп ЛС. 
113. Клиническая фармакология ферментных препаратов: фармакокинетика, фармако-

динамика, взаимодействия с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции ферментных 

препаратов. Критерии оценки безопасности применения данных групп ЛС. 
114. Клиническая фармакология слабительных средств (ЛС, раздражающих рецепторы 

кишечника,увеличивающих объем кишечного содержимого, размягчающих каловые массы): 

фармакокинетика, фармакодинамика, взаимодействия с другими ЛС. Нежелательные лекарст-

венные реакции слабительных средств. Критерии оценки безопасности применения данных 

групп ЛС. 
115. Клиническая фармакология антидиарейных средств: фармакокинетика, фармако-

динамика, взаимодействия с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции антидиарей-

ных средств. Критерии оценки безопасности применения данных групп ЛС. 
116. Клиническая фармакология прокинетиков: фармакокинетика, фармакодинами-ка, 

взаимодействия с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции прокинетиков. Критерии 

оценки безопасности применения данных групп ЛС. 
117. Клиническая фармакология желчегонных средств (холеретиков, холикинетиков, 

кишечных спазмолитиков): фармакокинетика, фармакодинамика, взаимодействия с другими ЛС. 

Нежелательные лекарственные реакции желчегонных средств. Критерии оценки безопасности 

применения данных групп ЛС. 
118. Клиническая фармакология ЛС, применяемых при гипо- и гиперхромных анемиях: 

фармакокинетика и фармакодинамика препаратов железа, витамина В12 и фолиевой кислоты, 

взаимодействие с пищей и другими группами препаратов. Нежелательные лекарственные реак-
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ции при применении препаратов железа для перорального и парентерального введения, витамина 

В12, фолиевой кислоты. Критерии оценки безопасности применения данных групп препаратов. 
119. Клиническая фармакология антиагрегантов (ингибиторов циклооксигеназы, блока-

торов рецепторов АДФ, ингибиторов гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов GPIIb/IIIa, ин-

гибиторов фосфодиэстеразы, ингибиторов аденозиндезаминазы): фармакокинетика, фармакоди-

намика, взаимодействие с другими группами ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при 

применении антиагрегантов разных групп. Критерии оценки безопасности применения данных 

групп препаратов. 
120. Клиническая фармакология прямых антикоагулянтов (гепарина, низкомолекуляр-

ных гепаринов, гепариноидов, препаратов антитромбина III, препаратов гирудина, ингибиторов 

активированного фактора Х (Ха), прямых ингибиторов тромбина, активированного протеина С): 

фармакокинетика, фармакодинамика, взаимодействие с другими группами ЛС. Нежелательные 

лекарственные реакции при применении прямых антикоагулянтов. Критерии оценки безопасно-

сти применения данных групп препаратов. 
121. Клиническая фармакология непрямых антикоагулянтов: фармакокинетика, фарма-

кодинамика, взаимодействие с другими группами ЛС. Нежелательные лекарственные реакции 

при применении непрямых антикоагулянтов. Критерии оценки безопасности применения данных 

групп препаратов. 
122. Клиническая фармакология тромболитических средств: фармакокинетика, фарма-

кодинамика, взаимодействие с другими группами ЛС. Нежелательные лекарственные реакции 

при применении тромболитических препаратов Критерии оценки безопасности применения дан-

ных групп препаратов. 
123. Клиническая фармакология препаратов витамина К, ингибиторов фибринолиза, 

препаратов местного действия для остановки кровотечений: фармакокинетика, фармакодинами-

ка, взаимодействие с другими группами ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при приме-

нении витамина К, ингибиторов фибринолиза, препаратов местного действия для остановки кро-

вотечений. Критерии оценки безопасности применения данных групп препаратов. 
124. Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных средств: фар-

макокинетика и фармакодинамика селективных и неселективных ингибиторов циклооксигеназы. 

Взаимодействие НПВС с другими группами ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при 

применении НПВС. Критерии оценки безопасности применения данных групп ЛС. 
125. Клиническая фармакология стероидных противовоспалительных средств для сис-

темного и внутрисуставного применения: фармакокинетика и фармакодинамика, взаимодействие 

с другими группами препаратов. Нежелательные лекарственные реакции при системном и внут-

рисуставном применении глюкокортикостероидов. Критерии оценки безопасности применения 

данной группы ЛС. 
126. Принципы длительной терапии препаратами глюкокортикостероидов (пульс тера-

пия, альтерирующая терапия). 
127. Клиническая фармакология ЛС базисной терапии ревматоидного артрита (цитоста-

тиков, соединений золота, D пеницилламина, гидроксихлорохина, сульфасалазина): фармакоки-

нетика и фармакодинамика, взаимодействие с другими группами препаратов. Нежелательные 

лекарственные реакции при применении лекарственных средств для базисной терапии ревмато-

идного артрита. Критерии оценки безопасности применения данной группы ЛС. 
128. Клиническая фармакология препаратов инсулина: фармакокинетика, фармакоди-

намика, взаимодействия с другими группами ЛС. Осложнения при инсулиновой терапии. Меры 

помощи при гипо- и гипергликемической коме. Нежелательные лекарственные реакции при при-

менении препаратов инсулина Критерии оценки безопасности применения данных групп ЛС. 
129. Клиническая фармакология пероральных гипогликемических средств (производ-

ных сульфонилмочевины, бигуанидов, ингибиторов α глюкозидазы): фармакокинетика, фарма-

кодинамика, взаимодействие с другими группами ЛС. Нежелательные лекарственные реакции 

при применении пероральных сахаро-понижающих средств. Критерии оценки безопасности 

применения данных групп ЛС. 
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130. Клиническая фармакология гормонов щитовидной железы и антитиреоидных пре-

паратов (производных имидазола, радиоактивного йода, йодидов): фармакокинетика, фармако-

динамика, взаимодействие с другими группами ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при 

применении тиреоидных и антитиреоидных препаратов. Критерии оценки безопасности приме-

нения данных групп ЛС. 
131. Клиническая фармакология антигистаминных препаратов системного и местного 

(интраназальные, накожные лекарственные формы, глазные капли) действия: фармакокинетика, 

фармакодинамика, взаимодействие с другими группами ЛС. Нежелательные лекарственные ре-

акции при применении антигистаминных препаратов 1 и 2 поколения (пролекарства и активные 

метаболиты). Критерии оценки безопасности применения указанных групп препаратов. 
132. Клиническая фармакология деконгестантов: фармакокинетика, фармакодинамика, 

взаимодействия с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при применении деконге-

стантов. Критерии оценки безопасности применения указанных групп препаратов. 
133. Клиническая фармакология глюкокортикостероидов местного (интраназальные, 

накожные лекарственные формы) действия: фармакокинетика, фарма-кодинамика, взаимодейст-

вия с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при применении глюкокортикосте-

роидов местного действия. Критерии оценки безопасности применения указанных групп препа-

ратов. 
134. Клиническая фармакология адреналина: фармакокинетика, фармакодинамика, 

взаимодействия с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при применении адрена-

лина. Критерии оценки безопасности применения указанных групп препаратов 
135. Клиническая фармакология иммуннотропных средств: фармакокинетика, фармако-

динамика, взаимодействия с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при примене-

нии иммуннотропных средств. Критерии оценки безопасности применения указанных групп 

препаратов. 
136. Клиническая фармакология пенициллинов и цефалоспоринов: фармакокинетика, 

фармакодинамика, взаимодействия с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при 

применении пенициллинов и цефалоспоринов. Критерии оценки безопасности применения ука-

занных групп препаратов 
137. Клиническая фармакология аминогликозидов, макролидов и тетрациклинов: фар-

макокинетика, фармакодинамика, взаимодействия с другими ЛС. Нежелательные лекарственные 

реакции при применении аминогликозидов, макролидов и тетрациклинов. Критерии оценки 

безопасности применения указанных групп препаратов. 
138. Клиническая фармакология сульфаниламидов, фторхинолонов и производных нит-

роимидазола: фармакокинетика, фармакодинамика, взаимодействие с другими ЛС. Нежелатель-

ные лекарственные реакции при применении сульфаниламидов, фторхинолонов и производных 

нитроимидазола. Критерии оценки безопасности применения указанных групп препаратов. 
139. Клиническая фармакология противогрибковых препаратов разных групп: фар-

макокинетика, фармакодинамика, взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные лекарственные 

реакции при применении противогрибковых препаратов разных групп. Критерии оценки безо-

пасности применения указанных групп препаратов. 
140. Клиническая фармакология противовирусных препаратов разных групп (противо-

герпетические, противогриппозные, противоцитомегаловирусные препараты, препараты с рас-

ширенным спектром активности): фармакокинетика, фармакодинамика, взаимодействие с дру-

гими лекарственными средствами. Нежелательные лекарственные реакции при применении про-

тивовирусных препаратов разных групп. Критерии оценки безопасности применения указанных 

групп препаратов. 
141. Клиническая фармакология противопротозойных препаратов разных групп: фарма-

кокинетика, фармакодинамика, взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные лекарственные 

реакции при применении противопротозойных препаратов разных групп. Критерии оценки безо-

пасности применения указанных групп препаратов. 
142. Клиническая фармакология противоглистных препаратов разных групп: фарма-

кокинетика, фармакодинамика, взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные лекарственные 
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реакции при применении противоглистных препаратов разных групп. Критерии оценки безопас-

ности применения указанных групп препаратов. 
143. Клиническая фармакология противокашлевых средств: фармакокинетика, фарма-

кодинамика, взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные лекарственные реакции при приме-

нении противокашлевых средств. Критерии оценки безопасности применения указанных групп 

препаратов. 
144. Клиническая фармакология ненаркотических анальгетиков и жаропонижающих 

средств: фармакокинетика, фармакодинамика, взаимодействие с другими ЛС. Нежелательные 

лекарственные реакции при применении ненаркотических анальгетиков и жаропонижающих 

средств. Критерии оценки безопасности применения указанных групп препаратов. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисци-

плины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. 1. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практи-

кум для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 346 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03999-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512649  
2. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 340 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04001-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512650 
 
5.1.2. Дополнительная литература 
1. Коноплева, Е. В.  Фармакология : учебник и практикум для вузов / Е. В. Коноплева. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 428 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-15988-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/520596 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название электрон-

ного ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисци-

плины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 
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, по-

скольку 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 прочи-

танной 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 обра-

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

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/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, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой те-

матики. 
 Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттеста-

ции. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название электрон-

ного ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисципли-

не (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной ме-

белью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-

ствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализирован-

ной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду универ-

ситета, программным обеспечением). 
Базы для реализации практической подготовки: Университетская клиника РГСУ 

(Приказ №252 от 30.04.2021 г.); ГБУЗ ГКБ имени А.К. Ерамишанцева ДЗМ (Договор №1393 от 

01.02.2021 г.). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной ин-

формационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) по-

средством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электрон-

ный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися  теоретических
знаний  по  общим  биологическим  закономерностям,  подготовка  обучающихся  к  системному
восприятию медико-биологических, общемедицинских, социальных и клинических дисциплин и
формирование у них естественнонаучного мировоззрения и логики биологического мышления.

Задачи дисциплины (модуля):
1. изучить  свойства  и  особенности  функционирования  биологических  систем  на

разных  уровнях  организации:  молекулярно-генетическом,  клеточном,  организменном,
популяционно-видовом,  биогеоценотическом;  закономерности  размножения  и  развития
организмов в процессе онто- и филогенеза; 

2. изучить  закономерности  наследственности  и  изменчивости;  закономерности
эволюции  органического  мира;  организацию  экосистем;  основы  паразитизма  и  биологию
паразитов, имеющих медицинское значение; 

3. освоить методы изучения биологических объектов, позволяющие понять принципы
их  организации  на  субклеточном,  клеточном,  организменном  и  надорганизменном  уровнях,
идентификации паразитов; 

4. научить  применять  законы  наследственности  для  определения  вероятности
появления  нормальных  и  патологических  признаков  в  фенотипе  и  прогнозирования
наследственных заболеваний человека; 

5. освоить  методы  изучения  генетики  человека,  позволяющие  определить  роль
средовых и наследственных факторов в развитии наследственных заболеваний, риск появления
генетических болезней в популяциях человека; 

6. научить обосновывать общие закономерности, направления и факторы эволюции
для объяснения адаптивного характера эволюционного процесса. 

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  специалитета соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ОПК-5, в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при
наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Результаты
обучения

Этиология  и
патогенез

ОПК-5  Способен
оценивать
морфофункциональн
ые,  физиологические
состояния  и
патологические
процессы в организме
человека для решения
профессиональных
задач

ОПК  –  5.1  Знает
морфофункциональные,
физиологические  состояния  и
патологические  процессы  в
организме  человека,  с  которыми
связаны  клинические  признаки
(патогенез симптомов)

Знать:
морфофункциональны
е,  возрастные  и
половые  особенности
строения  и  развития
тканей  и  систем
организма;
морфофункциональны
е,  физиологические
состояния  и
патологические
процессы в организме
человека,  с  которыми
связаны  клинические

ОПК  –  5.2  Использует  знания
морфофункциональных,
физиологических  состояний  и
патологических  процессов  в
организме  человека  в
диагностических целях
ОПК  –  5.3   Владеет  навыком
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обоснования  диагноза  с
использованием
морфофункциональных,
физиологических  состояний  и
патологических  процессов  в
организме человека

признаки  (патогенез
симптомов)
Уметь:  применять
знания
морфофункциональны
х,  физиологических
состояний  и
патологические
процессы в организме
человека  с  которыми
связаны  клинические
признаки  (патогенез
симптомов)  в
профессиональной
деятельности

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестры
1

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

74 74

Лекционные занятия 24 24
из них: в форме практической подготовки 0 0
Практические занятия 48 48
из них: в форме практической подготовки 0 0
Консультации 2 2
из них: в форме практической подготовки 0 0

Самостоятельная работа обучающихся 52 52
Контроль промежуточной аттестации 18 18
Форма промежуточной аттестации экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Семестр 1
Раздел 1. Учение о клетке 36 18 18 6 0 12 0 0 0 0 0
Тема  1.1.  Уровни
организации  живой
материи

18 8 10 4 0 6 0 0 0 0 0

Тема 1.2. Клетка 18 10 8 2 0 6 0 0 0 0 0
Раздел  2.  Организм.
размножение  и
индивидуальное развитие
организмов

30 12 18 6 0 12 0 0 0 0 0

Тема  2.1.  Формы
размножения организмов 14 6 8 4 0 6 0 0 0 0 0

Тема 2.2. Эмбриональное и
постэмбриональное
развитие организмов

16 6 10 2 0 6 0 0 0 0 0

Раздел  3.  Основы
генетики и селекции 30 12 18 6 0 12 0 0 0 0 0

Тема 3.1.  Основы учения о
наследственности  и
изменчивости

14 6 8 4 0 6 0 0 0 0 0

Тема 3.2.  Основы селекции
растений,  животных  и
микроорганизмов.

16 6 10 2 0 6 0 0 0 0 0

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

30 10 20 6 0 12 0 0 0 2 0

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

16 6 10 4 0 6 0 0 0 0 0

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

14 4 10 2 0 6 0 0 0 2 0

Контроль промежуточной
аттестации (час) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
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Общий объем, часов 144 52 74 24 0 48 0 0 0 2 0

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ
Цель: изучить химическую организацию клетки, органические и неорганические вещества

клетки, строение и функции клетки. 
Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Объект  изучения  биологии  —  живая

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

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

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия: Уровни организации живой материи
Форма  практического  задания: устный  опрос,  доклад  (с  презентацией),  работа  с

альбомами
Вопросы для подготовки к опросу:

1. Биология – наука о живой природе. 
2. Открытие основных законов жизни. 
3. Классификация биологических дисциплин. 
4. Человек в системе природы. 
5. Биология и медицина.
6. Этапы развития биологии. 
7. Уровни организации живой материи. 
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8. Молекулы и их ансамбли.
Темы докладов:
1. Биология  –  наука  о  живых  системах,  закономерностях  их  возникновения,

существования и развития. 
2. Биологические науки, их задачи, объекты и уровни познания. Методы биологии. 
3. Связь биологии с другими естественными науками. 
4. Человек – центральный объект современной биологии. 
5. Биосоциальная  природа  человека  как  отражение  эволюционно  обусловленной

иерархии системы живой природы. 
6. Значение биологического наследия человека в современных условиях жизни. 
7. Значение  биологии  как  фундаментальной  науки  в  понимании  единства

человечества и биосферы Земли. 
8. Возрастающая роль познания биологических закономерностей жизнедеятельности

человека  в  связи  с  научно-техническим  прогрессом,  успехами  биологических  наук,  ростом
технической вооруженности медицины. 

9. Задачи биологии человека как базисной дисциплины в системе естественнонаучной
и профессиональной подготовки врача. 

10. Развитие представлений о сущности жизни. 
11. Определение жизни с позиций системного подхода. 
12. Современные представления о сущности живого.
13. Наследственность,  изменчивость,  дискретность,  целостность,  рост  и  развитие,

движение, раздражимость, ауторегуляция, специфичность взаимоотношений со средой. 
14. Биологические живые системы – особый этап развития и форма движения материи.
15. Общая  теория  систем,  теория  биологических  систем,  значение  трудов  А.А.

Богданова, П.К. Анохина Л. фон Берталанфи в их развитии. 
16. Организация открытых биологических систем в пространстве и во времени.
17. Биология  –  теоретическая  основа  медицины.  Биологические  науки,  их  задачи,

объекты изучения. Методы биологии. 
18. Свойства и особенности живого. Его качественные отличия от неживого. 
19. Уровни организации живого. 

Тема практического занятия: Клетка
Форма  практического  задания: устный  опрос,  доклад  (с  презентацией),  работа  с

альбомами
Вопросы для подготовки к опросу:
1. Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная 

единица всех живых организмов. 
2. Химическая организация клетки. 
3. Строение и функции клетки. 
4. Прокариотические и эукариотические клетки. 
5. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными 

заболеваниями.
6.  Органоиды клетки. 
7. Клеточная теория строения организмов. 
8. Митоз. 
9. Цитокинез
Темы докладов:
1. Понятие  о  про-  и  эукариотических  клетках.  Особенности  их  строения  в

сравнительном аспекте. Примеры. 
2. Клеточная  теория  как  доказательство  единства  всего  живого,  ее  основные

положения, современное состояние. Значение клеточной теории для биологии и медицины. 
3. Клетка  –  как  универсальная  форма  организации  живой  материи.  Основные

структурные  компоненты  эукариотической  клетки  и  их  характеристика.  Сходства  и  отличия
животной и растительной клетки. 

8



4. Строение  цитоплазматической  мембраны.  Виды  белков,  липидов  и  углеводов,
входящих в состав мембран, их значение в формировании функции мембраны. 

5. Химический  состав  клетки,  ее  физико-химическое  состояние  и  осмотические
свойства протоплазмы клетки. 

6. Органеллы  общего  назначения.  Их  структура  и  функции.  Значение  для
жизнедеятельности клетки. 

7. Органеллы  специального  значения  структура  и  функции.  Значение  для
жизнедеятельности клетки. 

8. Одномембранные  органоиды  клетки.  Их  структура  и  функции.  Значение  для
жизнедеятельности клетки. Примеры. 

9. Двумембранные  органоиды  клетки.  Их  структура  и  функции.  Значение  для
жизнедеятельности клетки. Примеры. 

10. Немембранные  органоиды  клетки.  Их  структура  и  функции.  Значение  для
жизнедеятельности клетки. Примеры. 

11. Роль  ДНК  и  РНК  в  передаче  наследственной  информации.  Основные  этапы:
транскрипция, процессинг, трансляция. 

12. Строение  и  функции  ДНК.  Механизмы  редупликации  ДНК.  Биологическое
значение. 

13. Понятие  об  РНК.  Транспортная  РНК.  Особенности  строения.  Функции,
молекулярные механизмы и значение в реализации генетической информации. 

14. Функции и значение в реализации генетической информации. 
15. Генетический  код,  способ  записи  наследственной  информации,  его  структурная

организация и свойства. 
16. Биосинтез белка. Этапы реализации генетической информации. 
17. Ядро.  Структурные  компоненты  ядра  (ядерная  оболочка,  нуклеоплазма,

внутриядерный белковый матрикс, ядрышко и хроматин). 
18. Хромосомы –  структурные  компоненты  ядра.  Строение  хромосом  (первичная  и

вторичная  перетяжки,  зона  ядрышкового  организатора,  плечи  хромосом,  типы  хромосом,
спутничные хромосомы).

19. Знания  о  закономерностях  наследственности  и  изменчивости,  необходимые  для
диагностики генетических заболеваний.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ  2.  ОРГАНИЗМ.  РАЗМНОЖЕНИЕ  И  ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗМОВ

Цель: изучить закономерности размножения и развития организмов в процессе онто- и
филогенеза

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

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Тема практического занятия: Формы размножения организмов
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Форма  практического  задания: устный  опрос,  доклад  (+презентация),  работа  с
альбомами

Вопросы для подготовки к опросу:
1. Происхождение  и  локализация  первичных  половых  клеток.  Источник  половых

клеток  (раннеэмбриональный  и  соматический).  Миграция  гоноцитов.  Размножение  и  гибель
половых клеток в зависимости от пола организма.

2. Рост  ооцитов  (превителлогенез,  вителлогенез).  Способы  питания  ооцита
(диффузный, солитарный, нутриментарный, фолликулярный).

3. Фолликулярные клетки и их функции. Созревание ооцита и виды фолликулов
4. Оогенез. Схема оогенеза.
5. Блок мейоза ооцита и его биологический смысл. Виды блоков мейоза.
Темы докладов:
1. Ассимиляция и диссимиляция как основа самообновления биологических систем.

Определение, сущность, значение. 
2. Аденозиндифосфат (АДФ) и аденозинтрифосфат (АТФ), их строение, локализация

и роль в энергетическом обмене клетки. 
3. Митотический цикл клетки. Характеристика периодов. 
4. Митоз, его биологическое значение. Амитоз. 
5. Мейоз. Особенности первого и второго деления мейоза. Биологическое значение. 
6. Отличие мейоза от митоза. 
7. Размножение, как основное свойство живого. 
8. Бесполое и половое размножение. 
9. Биология размножения и развития как наука, ее задачи, главный вопрос и связь с

другими науками. 
10. Методология эмбриологии: редукционизм и целостные подходы. 
11. Борьба преформизма и эпигенеза в биологии индивидуального развития.

Тема  практического  занятия: Эмбриональное  и  постэмбриональное  развитие
организмов

Форма  практического  задания: устный  опрос,  доклад  (+презентация),  работа  с
альбомами

Вопросы для подготовки к опросу:
1. Оплодотворение – начальный этап развития нового организма. Фазы оплодотворения. 
2. Характеристика и значение основных этапов эмбрионального развития. 
3. Дробление как процесс образования многоклеточного зародыша. Типы дробления. 
4. Связь строения яйцеклетки с типом дробления. 
5. Бластогенез у человека. 
6. Гаструляция как процесс формирования многослойного зародыша. 
7. Особенности гаструляции у человека. Способы гаструляции. 
8. Дифференцировка зародышевых листков. 
9. Образование органов и тканей. Провизорные органы хордовых. 
10. Образование, строение, особенности функционирования и эволюции провизорных

органов и зародышевых оболочек. 
11. Амнион, хорион, аллантоис, желточный мешок, плацента. 
12. Типы плаценты, ее значение.
Темы докладов:
1. Нарушение процессов развития и редукции зародышевых оболочек у человека. 
2. Особенности эмбрионального развития млекопитающих и человека. 
3. Постэмбриональный период онтогенеза, его периодизация у человека. 
4. Нарушения естественного хода эмбриогенеза. 
5. Пороки развития. 
6. Данные ВОЗ по порокам развития. 
7. Наследственные и ненаследственные пороки. 
8. Экзогенные и эндогенные ксенобиотики и их влияние на развитие эмбриона. 
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9. Профилактика врожденных заболеваний. 
10. Основные  процессы:  рост,  формирование  дефинитивных  структур,  половое

созревание, репродукция, старение. 
11. Старение как закономерный этап онтогенеза. 
12. Социальная и биологическая составляющие здоровья и смертности в популяциях

людей. 
13. Проблемы долголетия.
14. Прямое и непрямое развитие. 
15. Сперматогенез, фазы и превращение клеток. 
16. Биологическое значение полового размножения. 
17. Овогенез. 
18. Особенности формирования женских гамет. 
19. Процесс оплодотворения. 
20. Партеногенез. Формы и распространенность в природе. 
21. Половой диморфизм.
22. Выявление  и  описание  признаков  сходства  зародышей  человека  и  других

позвоночных как доказательство их эволюционного родства.
23. Профилактика наследственных заболеваний и врожденных пороков развития. 
24. Профилактика  наследственных  заболеваний  и  врожденных  пороков  развития:

методы пренатальной диагностики.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  2
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ
Цель: изучить  закономерности  наследственности  и  изменчивости  в  индивидуальном

развитии
Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Основы  учения  о  наследственности  и

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

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3

Тема практического занятия: Основы учения о наследственности и изменчивости
Форма  практического  задания: устный  опрос,  доклады  (+презентация),  работа  с

альбомами
Вопросы для подготовки к опросу:
1. Структура  ядерного  генома  эукариот:  уникальные  последовательности  генома

(кодирующая  ДНК  и  некодирующие  участки  -псевдогены,генные  фрагменты,  интроны,  регуляторные
сайты),  регуляторные последовательности -цис-,  транс-элементы);  повторяющиеся  последовательности
(мобильные элементы, тандемные повторы и др.). 
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2. Характеристика структуры ядерного генома человека. С-парадокс. 
3. Альтернативный сплайсинг. 
4. Универсальные законы наследственности и изменчивости. 
5. Менделевские законы наследования. Их переоткрытие в начале XX века (Хуго де Фриз,

Карл Корренс ,Эрих Чермак-Зейзенегг). 
6. Выводы  У.  Сеттон  и  Т.  Бовери  о  параллелизме  в  поведении  менделевских  факторов

наследственности  и  хромосом.  Т.Морган,  А.Стёртевант,  К.Бриджес  -  сцепленное  с  половыми
хромосомами  наследование,  группы  сцепления,  первая  генетическая  карта,  формулировка  основных
положений хромосомной теории.  

7. Наследственность и изменчивость организмов. 
8. Понятие о гене и его роли в наследственности. Генотип и фенотип. 
9. Опыты Грегора. 
10. Рецессивные и доминантные признаки. 
11. Гомозиготные и гетерозиготные особи. Абсолютное доминирование. 
12. Закон чистоты гамет. 
13. Законы  Г.Менделя  (закон  единообразия  первого  поколения  при  скрещивании  чистых

линий, Закон расщепления признаков, Закон независимого распределения признаков. 
14. Анализирующее скрещивание. 
15. Методы  решения  генетических  задач  по  моногибридному,  дигибридному  и

полигибридному скрещиванию).
Темы докладов:
1. Генотип, геном, фенотип. Факторы, определяющие развитие фенотипа. 
2. Взаимодействие  аллелей  в  детерминации  признаков:  доминирование,

промежуточное проявление, кодоминирование. 
3. Первый  и  второй  законы  Менделя.  Гипотеза  чистоты  гамет.  Менделирующие

признаки человека. Примеры. 
4. Аутосомно-доминантный и аутосомно-рецессивный типы наследования. 
5. Третий закон Менделя. Цитологические основы универсальности законов Менделя.

Менделирующие признаки человека. 
6. Аллельные гены. Определение. Формы взаимодействия. 
7. Множественный аллелизм. Примеры. Механизм возникновения. 
8. Множественные аллели, наследование групп крови системы АВ0. 
9. Принципы определения групп крови системы АВ0. Резус-конфликт. 
10. Множественные аллели и полигенное наследование на примере человека. 
11. Взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, полимерия. 
12.  Неаллельные гены. Формы их взаимодействия. Примеры. 
13. Закон Моргана. Хромосомная теория наследственности. 
14. Наследование, сцепленное с полом. Полное и неполное сцепление генов. Понятие о

генетических картах хромосом. 
15. Хромосомный  механизм  наследования  пола.  Цитогенетические  методы

определения пола. 
16. Особенности строения хромосом. Уровни организации наследственного материала.

Гетеро- и эухроматин. 
17. Наследственность и изменчивость – фундаментальные свойства живого. 
18. Дарвинское понимание явлений наследственности и изменчивости. 
19. Модификационная изменчивость. 
20. Норма реакции генетически детерминированных признаков. Фенокопии.
21. Наследственные  болезни  с  нетрадиционным  наследованием  (митохондриальные

болезни, болезни импритинга, болезни экспансии тринуклеотидных повторов). 
22. Соотносительная роль среды и наследственности в развитии заболеваний человека.
23. Последствия  родственных  браков  для  проявления  наследственной  патологии

человека.

12



Тема  практического  занятия: Основы  селекции  растений,  животных  и
микроорганизмов.

Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация)
Вопросы для подготовки к опросу:
1. Центры  многообразия  и  происхождения  культурных  растений  и  домашних

животных.
2. Искусственный отбор. 
3. Гибридизация. 
Темы докладов:
1. Предмет и задачи селекции. 
2. Методы селекции.
3. Селекция растений.
4. Селекция животных.
5. Селекция микроорганизмов.
6. Учение  Н.  И.  Вавилова  о  центрах  происхождения  и  многообразия  культурных

растений.
7. Основные методы селекции растений
8. Генная инженерия.
9. Методы хромосомной инженерии.
10. Методы клеточной инженерии.
11. Генетика как научная основа селекции организмов
12. Достижения мировой и отечественной селекции.
13. Микроорганизмы и особенности их селекции
14. Этические аспекты развития некоторых направлений биотехнологии
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  3
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ  4.  ПРОИСХОЖДЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  ЖИЗНИ  НА  ЗЕМЛЕ.
ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Цель: изучить теории происхождения жизни на Земле, историю развития эволюционных
идей;  современные  гипотезы  о  происхождении  человека,  доказательства  родства  человека  с
млекопитающими животными, эволюция человека

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

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

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

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4

Тема  практического  занятия: Происхождение  и  развитие  жизни  на  Земле.
Эволюционное учение
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Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация)
Вопросы для подготовки к опросу:
1. Критерии вида. 
2. Структура популяции. 
3. Адаптивные особенности организмов, их относительный характер. 
4. Эволюционное древо растительного мира. 
5. Эволюционное древо животного мира. 
6. Представители редких и исчезающих видов растений и животных.
Темы докладов:
1. Понятие вида, современные взгляды на видообразование. Критерии вида. 
2. Популяция.  Ее  экологические  и  генетические  характеристики,  роль  в

видообразовании. 
3. Демографические  показатели  популяции  человека  и  влияние  на  них  факторов

среды. 
4. Процессы микро- и макроэволюции. Отличия и движущие силы этих процессов. 
5. Элементарные эволюционные факторы и их действие. 
6. Изоляция географическая и репродуктивная. 
7. Значение изоляции как важного фактора видообразования. 
8. Популяционные волны и дрейф генов 
9. Мутационный процесс, его значение для видообразования. 
10. Естественный  отбор,  формы  естественного  отбора,  его  значение  для

видообразования. Действие отбора в человеческих популяциях. 
11. Биогенетический закон Э. Геккеля 
12. Основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина 
13. Первая эволюционная теория Ш. Б. Ламарка 
14. Линнеевский период развития биологии 
15. Современная система органического мира. 
16. Современные ведущие теории возникновения жизни на Земле. 
17. Возникновение и исчезновение биологических структур в филогенезе.
18. Биологические и социальные предпосылки эволюции человека. 
19. Этапы эволюции человека разумного.
20. Закономерности морфологических преобразований органов.

Тема  практического  занятия: Многообразие  живого  мира.  Различные  взгляды  на
происхождение жизни на Земле

Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация)
Вопросы для подготовки к опросу:
1. Черты сходства и различия человека и животных. 
2. Черты сходства человека и приматов. 
3. Происхождение человека. 
4. Человеческие расы.  
Темы докладов:
1. Антропогенез. Основные этапы антропогенеза. 
2. Место человека в системе животного мира. 
3. Биологические и социальные предпосылки эволюции человека. 
4. Этапы эволюции человека разумного. 
5. Расы современного человека. 
6. Гипотезы происхождения рас человека. 
7. Гипотезы происхождения жизни. 
8. Краткая история развития органического мира. 
9. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.
10. Современные гипотезы о происхождении человека. 
11. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 
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12. Эволюция человека. 
13. Единство происхождения человеческих рас.
14. Черты сходства и различия человека и животных. 
15. Черты сходства человека и приматов. 
16. Происхождение человека. 
17. Человеческие расы.
18. Родство и единство происхождения человеческих рас. 
19. Критика расизма.
20. Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  4
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы
Семестр 1

Раздел  1.  Учение  о
клетке

18

Подготовка доклада
Самостоятельное изучение 
материала раздела 

Раздел  2.  Организм.
размножение  и
индивидуальное
развитие организмов

12

Подготовка доклада
Самостоятельное изучение 
материала раздела 

Раздел  3.  Основы
генетики и селекции 12

Подготовка доклада

Самостоятельное изучение 
материала раздела 

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

10

Подготовка доклада

Самостоятельное изучение 
материала раздела 

Общий  объем  по
семестру, часов 52 -

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Человек – центральный объект современной биологии. 
2. Биосоциальная  природа  человека  как  отражение  эволюционно обусловленной иерархии

системы живой природы. 
3. Значение биологического наследия человека в современных условиях жизни. 
4. Значение  биологии  как  фундаментальной  науки  в  понимании  единства  человечества  и

биосферы Земли. 
5. Главные этапы возникновения и развития жизни. 
6. Появление клетки как исходной точки биологической эволюции. Гипотезы происхождения

эукариотических клеток (симбиотическая, инвагинационная). 
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7. Возникновение многоклеточности. 
8. Особенности  многоклеточной  организации  живых  существ,  лежащие  в  основе

прогрессивной эволюции. 
9. Иерархические уровни организации жизни. 
10. Элементарные единицы, элементарные явления и проявления главных свойств жизни на

различных уровнях ее организации.
11. Возрастающая  роль  познания  биологических  закономерностей  жизнедеятельности

человека в связи с научно-техническим прогрессом, успехами биологических наук, ростом технической
вооруженности медицины.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
Основная литература:
1. Биология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией В.

Н.  Ярыгина.  —  2-е  изд.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  378  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07129-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510542

Дополнительная литература:
1. Биология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией

В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  427  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-04092-0.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512651

2. Биология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией
В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  347  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-04094-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512652

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Дифференцировка,  рост,  морфогенез  –  основное  содержание  и  результат

становления фенотипа. 
2. Основные клеточные процессы в онтогенезе (пролиферация, миграция, клеточные

сгущения, избирательная сортировка клеток, адгезия). 
3. Межклеточные  взаимодействия  (контактные  и  дистантные)  на  разных  этапах

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

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

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
Основная литература:
1. Биология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией В.

Н.  Ярыгина.  —  2-е  изд.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  378  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07129-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510542

Дополнительная литература:
1. Биология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией

В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  427  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-04092-0.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512651

2. Биология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией
В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
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—  347  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-04094-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512652

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
1. Медицинские аспекты регенеративного и индуцированного амитоза. 
2. Проблемы клеточной пролиферации в медицине. 
3. Мейоз  как  процесс  формирования  гаплоидных  гамет.  Фазы  мейоза,  их

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

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

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

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

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

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

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

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
Основная литература:
1. Биология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией В.

Н.  Ярыгина.  —  2-е  изд.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  378  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07129-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510542

Дополнительная литература:
1. Биология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией

В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  427  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-04092-0.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512651

2. Биология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией
В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  347  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-04094-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512652

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4
1. Популяция – элементарная единица эволюции. 
2. Основные  характеристики  популяции  как  эколого-генетической  системы:

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

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

4. Частоты генотипов и аллелей, закон Харди-Вайнберга. 
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5. Элементарные эволюционные факторы ненаправленного характера: мутационный
процесс, популяционные волны, дрейф генов, изоляция. 

6. Естественный отбор как направляющий фактор эволюции. 
7. Популяционная структура человечества.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
Основная литература:
1. Биология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией В.

Н.  Ярыгина.  —  2-е  изд.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  378  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07129-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510542

Дополнительная литература:
1. Биология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией

В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  427  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-04092-0.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512651

2. Биология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией
В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  347  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-04094-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512652

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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.

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  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается
каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада
(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел
ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги
или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного
текста -  «Times New Roman» или аналогичная.  Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  Размеры
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полей страницы (не менее):  правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм.
Формат абзаца:  полное выравнивание  («по ширине»).  Отступ  красной строки одинаковый по
всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые  задания содержат  вопросы  и  3-4  варианта  ответа  по  базовым  положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является экзамен,  который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  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.

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

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

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

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

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

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

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

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

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

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

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

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
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образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

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

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

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

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

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

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

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

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 
контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

Раздел-1  «Учение о клетке»

Форма рубежного контроля - тестирование

Тестовые задания рубежного контроля: 
(??) Все растения – от водорослей до покрытосеменных – имеют
(?)  клеточное строение
(?)    ткани
(?)     цветки
(?)     вегетативные органы

(??) Единицей развития растительного организма является
(?)     ядро
(?)     хлоропласт
(?)     рибосома
(?) клетка

(??) Клетки растений, в отличие от клеток животных, содержат
(?)     ядра
(?)     митохондрии
(?) хлоропласты
(?)     эндоплазматическую сеть

(??) Основное отличие растительной клетки от животной – наличие
(?)     пластид и цитоплазмы
(?)     вакуолей и ядра
(?) оболочки и хлоропластов
(?)     ядра и цитоплазмы
 
(??) Часть клетки, в которой находится клеточный сок, обозначена цифрой

(?) 1                     
(?)  2              
 (?) 3                    



 (?)  4
 
(??) Старая растительная клетка отличается от молодой тем, что она
(?)     имеет более крупное ядро
(?) содержит большую вакуоль
(?)     заполнена цитоплазмой
(?)     включает хлоропласты

(??) В состав клеточной оболочки растений входит
(?)     глюкоза
(?)     крахмал
(?) целлюлоза
(?)     хитин

(??) Переваривание поступивших в клетку веществ осуществляют
(?)     рибосомы
(?) лизосомы
(?)     митохондрии
(?)     сократительные вакуоли

(??) Какой органоид обеспечивает сборку белка в цитоплазме клеток?
(?) рибосома
(?)     ядро
(?)     лизосома
(?)     клеточный центр

(??) Органоидом, в котором происходит окисление питательных веществ и образование АТФ, 
является
 (?) рибосома
 (?)  аппарат Гольджи
 (?) ядро
(?) митохондрия

(??) Эндоплазматическая сеть в клетке
(?) осуществляет транспорт органических веществ
(?)     отграничивает клетку от окружающей среды или других клеток
(?)     участвует в образовании энергии
(?)     сохраняет наследственную информацию о признаках и свойствах клетки

(??) Хлоропласты содержатся в
(?)     вирусах
(?)     бактериофагах
(?)     клетках грибов
(?) клетках папоротников

(??) Хлоропласты имеются в клетках
(?)     корня капусты
(?)     гриба-трутовика
(?) листа красного перца
(?)     древесины стебля липы

(??) Хромопласты – это органоиды клетки, в которых
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(?) находятся пигменты красного и желтого цвета, придающие различным частям растений 
красную и желтую окраску
(?)     осуществляется процесс синтеза органических веществ за счет энергии света – фотосинтез
(?)     накапливаются запасные питательные вещества – крахмал
(?)     осуществляется синтез белка

(??) Форму растительной клетке придает
(?)     цитоплазма
(?) оболочка
(?)     вакуоль
(?)     ядро

(??) Какой органоид изображён на рисунке?
(?)     комплекс Гольджи
(?) хлоропласт
(?)     рибосома
(?)     ЭПС

(??) Часть клетки, в которой хранится наследственная информация, – это
(?)     хлоропласты
(?)     вакуоль с клеточным соком
(?) ядро
(?)     оболочка

(??) Для каких клеток прокариотов характерна шарообразная форма?
(?)   Вибрионы
(?) Кокки
(?)   Спириллы

(??) Какая органелла в клетке предназначена для движения?
(?) Жгутик
(?)   Митохондрия
(?)   Вакуоль

(??) Какая функция НЕ свойственна плазматической мембране?
(?)   Барьерная
(?) Синтезирующая
(?)   Транспортная

(??) Для чего нужны углеводы в мембране?
(?)   Для осуществления фотосинтезирующей реакции
(?)   С целью утолщения мембранной оболочки
(?) Они помогают в определении типов клеток

(??) Какой процесс, производимый клеткой, именуют «фагоцитозом»?
(?)   Всасывание внутрь жидкости
(?)    Активизация биохимических реакций
(?)  Схватывание твердых частиц

(??) Выберите НЕ верную характеристику в описании гликокаликса.
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(?) Это внутренняя часть клеточной мембраны.
(?)   Это слой клеток, присущий животным.
(?)   Это комплекс, состоящий из белков, полисахаридов и липидов.

(??) В какой клеточной органелле осуществляется белковый синтез?
(?)   Лейкопласты
(?) Рибосома
(?)   Центриоль

(??) Какие органеллы в клетке предназначены для накопления энергии в виде молекул 
АТФ?
(?)  Митохондрии
(?)   Пластиды
(?)   Рибосомы

(??) Каким образом синтезируются молекулы АТФ у анаэробов?
(?)   При дыхании
(?)   Во время фагоцитоза
(?)  В процессе брожения

(??) Основоположником клеточной теории является:
(?)   Аристотель
(?)   Роберт Гук
(?)   Антонии Левенгук
(?)  Теодор Шванн
 
(??) Наука о строении и функциях клеток называется:
(?)   гистология
(?)  цитология
(?)   микробиология
(?)   эмбриология
 
(??) Модель строения ДНК разработана:
(?)   Р. Гуком и З. Броуном
(?)   Г. Менделем
(?)  Д. Уотсоном и Ф. Криком
(?)   Н. Вавиловым
Код контролируемой компетенции 

1. ОПК-5

Раздел -2 «Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов»
 Форма рубежного контроля - тестирование
Тестовые задания рубежного контроля: 
(??) Укажите, что такое онтогенез:
(?)  постэмбриональное развитие организма;
(?)  постэмбриональное развитие организма;
(?)  индивидуальное развитие организма;   
(?)  историческое развитие организмов;

(??) Неполовое размножение организмов происходит путём:
(?)  конъюгации;
(?)  множественного деления;   
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(?)  видоизменением побегов;
(?)  копуляции;

(??) Установите правильную последовательность событий и структур во время эмбриогенеза 
человека:
(?)  зигота → бластоциста → гаструляция → органогенез;   
(?)  зигота → гаструляция → органогенез → бластоциста;
(?)  бластоциста → зигота → гаструляция → органогенез;
(?)  зигота → бластоциста → органогенез → гаструляция;

(??) Укажите, какие болезни человека считают наследственными:
(?)  те, что появляются в одном поколении одной семьи;
(?)  те, что появляются в ряде поколений одной семьи;   
(?)  те, что появляются в одном поколении разных семей;
(?)  те, что появляются в ряду поколений соседних семей;

(??) Внешнее оплодотворение имеют:
(?)  многощетинковые черви;
(?)  птицы, млекопитающие;
(?)  плоские и круглые черви;
(?)  земноводные;   

(??) Укажите, как называют использование организмов и биологических процессов в разных 
сферах деятельности человека:
(?)  генная инженерия;
(?)  гистотехнология;
(?)  клеточная инженерия;
(?)  биотехнология;   

(??) Зародышевое развитие – это начальный этап:
(?)  филогенеза;
(?)  сперматогенеза;
(?)  овогенеза;
(?)  онтогенеза;   

(??) Скелет, мышечная и кровеносная системы у зародыша формируются из:
(?)  энтодермы;
(?)  мезодермы;
(?)  эктодермы;
(?)  мезодермы;   

(??) Нервная трубка и хорда у зародыша формируются из:
(?)  энтодермы;   
(?)  мезодермы;
(?)  эктодермы;
(?)  перидермы;

(??) Процесс формирования двухслойного зародыша называют:
(?)  органогенез;
(?)  гаструляция;   
(?)  гистогенез;
(?)  нейруляция;
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(??) Период деления зиготы отличается от остальных видов деления клетки:
(?)  интенсивным ростом дочерних клеток;
(?)  редукцией и конъюгацией хромосом;
(?)  отсутствием роста дочерних клеток;   
(?)  дополнительными стадиями митоза;

(??) Эмбриогенез заканчивается на стадии гаструлы у:
(?)  ланцетника;
(?)  дождевого червя;
(?)  гидры;   
(?)  инфузории-туфельки;

(??) Эктодерма и эндодерма образуются на стадии зародышевого развития:
(?)  деления
(?)  гаструлы;
(?)  бластулы;   
(?)  нейрулы;

(??) У дафний наблюдают чередование поколений:
(?)  полового и бесполого;
(?)  раздельнополого и гермафродитного;
(?)  спорофитного и гаметофитного;
(?)  полового и партеногенетического;   

(??) Морула – это стадия:
(?)  эмбриогенеза;   
(?)  гистогенеза;
(?)  органогенеза;
(?)  цитокинеза;

(??) В зависимости от характера размещения питательных веществ в яйцеклетке, разделяют 
деление зиготы:
(?)  полное и неполное;   
(?)  неравномерное и равномерное;
(?)  частичное;
(?)  поочерёдное;

(??) На стадии деления в эмбриогенезе происходят процессы:
(?)  образования полости внутри бластомеров;
(?)  редукция хромосом;
(?)  образование зародышевых листьев;
(?)  деление клетки и уменьшение размеров клеток.   

(??) Сколько в среднем продолжается эмбриональный период развития человека:
(?)  280 суток   
(?)  325 суток
(?)  120 суток

(??) Сколько длится транспорт сперматозоидов:
(?)  6-7 суток
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(?)  5-30 ч   
(?)  8-9 суток

(??) Где происходит оплодотворение:
(?)  в конце маточной трубы
(?)  в шейке матки
(?)  в начале маточной трубы   

(??) В каком возрасте у ребенка происходит ускорение формообразования структур головного 
мозга:
(?)  7-10 лет
(?)  15-17 лет
(?)  3-7 лет   

(??) Назовите типы размножения организмов?
(?)  половое, спорообразование
(?)  половое, бесполое  
(?)  половое, конъюгация
(?)  бесполое, почкование

(??) Что такое оплодотворение?
(?)  рождение нового организма;
(?)  слияние мужской и женской половых клеток;  
(?)  спаривание двух особей разного пола;
(?)  развитие особей из гамет.

(??) Хрящевая ткань человека развивается из:
(?)  эктодермы;
(?)  энтодермы;
(?)  мезодермы;   
(?)  костной ткани.

Код контролируемой компетенции 
1.ОПК-5

 
Раздел -3 «Основы генетики и селекции»
Форма рубежного контроля - тестирование
Тестовые задания рубежного контроля: 
(??) Основателем генетики является:
(?)  Грегор Мендель;
(?)  Матиас Шлейден;
(?)  Теодор Шванн;
(?)  Рудольф Вирхов.

(??) Животные и растения с признаками обоих родителей в результате скрещивания живых
существ называются…
(?)  доминантами;
(?)  гибридами;
(?)  генами;
(?)  сортами.

(??) Признак, который проявлялся в первом поколении гибридов, называется…
(?)  доминантным;
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(?)  гибридом;
(?)  рецессивным;
(?)  сортом.

(??) Признак, который не проявлялся в первом поколении гибридов, называется…
(?)  доминантным;
(?)  гибридом;
(?)  рецессивным;
(?)  сортом.

(??) Объяснение Менделя называют:
(?)  гипотезой чистоты гамет;
(?)  гибридом;
(?)  признаком;
(?)  сортом.

(??) Развитие каждого признака контролируется двумя генами, которые называют…
(?)  доминантными;
(?)  аллельными;
(?)  рецессивными;
(?)  чистыми.

(??) Механизм, с помощью которого гомологичные хромосомы могут обмениваться 
генами, это
(?)  мутантные аллели
(?) гигантские хромосомы
(?)  классическое распределение
(?)  кроссинговер

(??) Исключите лишнее понятие из форм взаимодействия генов между собой
(?)  комплементарность (дополнительность)
(?) эпистаз
(?)  полимерия
(?)  кроссинговер

(??) Белую окраску обоих генов в доминантном состоянии вызывает
(?)  отсутствие одного из этих генов
(?) гигантские хромосомы
(?)  классическое распределение
(?)  кроссинговер

(??) Явление, при котором наблюдается подавление одного гена другим
(?)  полимерия
(?) скрещивание
(?)  эпистаз
(?)  кроссинговер

(??) Действие одного гена на разные признаки – это
(?)  полимерия
(?)  плейотропный эффект
(?)  эпистаз
(?)  кроссинговер
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(??) Добавочная хромосома, которую мы называем Х, была обнаружена
(?)  в 1890 году
(?) в 2000 году
(?)  в 1990 году
(?)  в 2015 году

(??) Наличие в геноме особой хромосомы У определяет у человека и других 
млекопитающих
(?)  мужской пол
(?)  процесс онтогенеза
(?)  плейотропный эффект
(?)  женский пол

(??) Пол с одинаковыми половыми хромосомами называется
(?)  гетерогаметным
(?)  гомогаметным
(?)  плейотропный эффект
(?)  альтернативным

(??) Пол с разными половыми хромосомами называется
(?)  гетерогаметным
(?)  гомогаметным
(?)  плейотропный эффект
(?)  альтернативным

(??) Болезнь несвертывания крови – это
(?)  дальтонизм
(?)  ген лысости
(?)  ген комолости
(?)  гемофилия
 
(??) Изменчивость, проявляемая в индивидуальных и взаимосвязанных различиях, 
независимых друг от друга, приспособительных или вредных для организма, называется
(?)  дальтонизм
(?)  изменчивость
(?)  использование
(?)  наследственная (генетическая)

(??) Изменчивость, которая возникает под непосредственным воздействием внешней 
среды, не приводящяя к изменению генотипа
(?)  дальтонизм
(?)  ненаследственная
(?)  ген комолости
(?)  использование

(??) Явление скачкообразного, прерывистого изменения наследственного признака 
называется
(?)  нормой реакции
(?)  мутацией
(?)  пределом изменчивости
(?)  количественным признаком
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(??) Термин «мутация» был введен в генетику известным ученым 
(?)  Менделем
(?) Дарвином
(?)  Гуго де Фризом
(?)  Морганом

(??) Увеличение или уменьшение полных наборов хромосом называется
(?)  анеуплоидия
(?)  полиплоидия или гаплоидия
(?)  мутационный процесс
(?)  межхромосомные перестройки

(??) Изменение числа хромосом в диплоидном наборе называется
(?)  анеуплоидия
(?)  полиплоидия или гаплоидия
(?)  мутационный процесс
(?)  межхромосомные перестройки
Код контролируемой компетенции 

1. ОПК-5

Раздел -4 «Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение. 
Происхождение человека»
Форма рубежного контроля - тестирование
Тестовые задания рубежного контроля: 
(??) Укажите верное определение понятия эволюции:
(?) дегенеративное развитие живой природы;
(?)  необратимое историческое развитие живой природы;
(?) вегетативное развитие живой природы;
(?) атавистическое развитие живой природы.

(??) Укажите подходящее определение понятия вид:
(?) морфологические изменения отдельных особей;
(?) идея исторического развития органического мира;
(?) наследственные качества, передаваемы из поколения в поколение;
(?)  совокупность особей, сходных по строению.

(??) Укажите основные факторы, объясняющие механизм эволюции Дарвина:
(?) изменчивость организмов;
(?) борьба за существование;
(?)  все ответы верны;
(?) естественный отбор.

(??) Укажите неверные утверждения теории эволюции Дарвина:
(?) во время естественного отбора остаются особи с полезными свойствами;
(?) организмы изменчивы;
(?) различия между организмами, хотя бы частично передаются по наследству;
(?)  организмы постоянны.

(??) Укажите существующие критерии вида:
(?)  все ответы верны;
(?) экологический и исторический;
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(?) физиологический и географический;
(?) морфологический и генетический.

(??) Укажите понятие, которое характеризует приведенное определение:  это группа 
одновидовых организмов, занимающих определенный участок территории внутри ареала 
вида, свободно скрещивающихся между собой и частично или полностью изолированных 
от других популяций.
(?) семейство;
(?) отряд;
(?) вид;
(?)  популяция.

(??) Выберите верное определение понятия генофонда:
(?)  совокупное количество генетического материала, который слагается из генотипов 
отдельных особей;
(?) совокупное количество морфологических признаков;
(?) особи, утратившие признаки предков;
(?) все ответы верны.

(??) Укажите понятие, которое характеризуется следующим определением:  это 
возникновение элементарных изменений аппарата наследственности.
(?) генофонд;
(?) атавизм;
(?)  мутация;
(?) морфология.

(??) Вставьте пропущенное слово в предложение: большая часть изменчивости генофонда 
не обнаруживается, это можно объяснить тем, что возникающие мутации_____________
(?)  рецессивны;
(?) доминантны;
(?) аутентичны;
(?) все ответы верны.

(??) Укажите неверное утверждение о мутационном процессе:
(?) мутационный процесс формирует материал для эволюционных преобразований;
(?) мутационный процесс создает основу для действия естественного отбора;
(?) мутационный процесс формирует резерв наследственной изменчивости;
(?)  все утверждения верны.

(??) Выберите ненаправленные, случайные изменения генофонда:
(?) искусственный отбор, естественный отбор;
(?) миграции, естественный отбор;
(?) естественный отбор, мутации;
(?)  миграции, природные катастрофы, разделение популяций естественными и 
искусственными барьерами.

(??) Выберите верное определение понятия дрейфа генов:
(?) мутации, возникающие среди отдельных видов популяций;
(?) объединение изменений среди видов и отрядов;
(?)  объединение и изменение малой популяции по сравнению с его исходным состоянием;
(?) все ответы верны.
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(??) Укажите форму борьбы за существование по Дарвину:
(?)  все ответы верны;
(?) борьба с неблагоприятными условиями неорганической природы;
(?) межвидовая борьба;
(?) внутривидовая борьба.
Код контролируемой компетенции 

1. ОПК-5

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции ОПК-5
Вопросы: 
1. Клеточная теория. Значение для науки и медицины. 
2. Химический  состав  и  строение  клетки.  Строение  и  свойства  биологических

мембран. Строение плазмалеммы. Транспорт веществ через плазмалемму. 
3. Строение эукариотической клетки. Строение и функции клеточных органелл. 
4. Особенности строения растительной, животной клеток и клетки гриба 
5. Прокариотическая и эукариотическая клетки. Сходство и различие в строении. 
6. Ассимиляция и диссимиляция – составляющие метаболизма. Примеры процессов

ассимиляции и диссимиляции в клетке и их взаимосвязь. 
7. Хроматин (хромосомы) – структурные компоненты ядра. Понятие о кариотипе. 
8. Особенности морфологического и функционального строения хромосом. Гетеро- и

эухроматин. 
9. Жизненный и митотический циклы. Митоз, его биологическое значение. 
10. Мейоз. Особенности первого и второго деления. Биологическое значение мейоза. 
11. Бесполое  размножение.  Характеристика  и  биологическое  значение.  Формы

бесполого размножения. 
12. Половое  размножение.  Характеристика  и  биологическое  значение.  Формы

полового размножения. 
13. Сперматогенез.  Строение  семенника  млекопитающих.  Цитологическая  и

цитогенетическая характеристика сперматогенеза. Сперматозоид, Особенности сперматогенеза у
человека. 

14. Овогенез. Строение яичника млекопитающих. Цитологическая и цитогенетическая
характеристика  овогенеза.  Яйцеклетка.  Типы  яйцеклеток  у  разных  животных  и  человека.
Особенности овогенеза у человека.

15. Основные  понятии  генетики:  наследственность,  изменчивость,  ген,  аллель,
генотип,  фенотип,  геном,  гомозигота,  гетерозигота,  моно-,ди-  и  полигибридное  скрещивание,
анализирующее скрещивание. 

16. Первый и второй законы Г. Менделя. Закон «чистоты» гамет и его цитологическое
обоснование. 

17. Третий закон Г. Менделя. Условие, необходимое для его проявления. Независимое
наследование признаков. Менделирующие признаки человека, примеры. 

18. Аллельные  гены.  Определение.  Виды  взаимодействия  (полное  доминирование,
неполное доминирование, кодоминирование, сверхдоминирование). Примеры. 

19. Неаллельные  гены.  Определение.  Виды  взаимодействия  (эпистаз,
комплементарность, полимерия). 

20. Множественный  аллелизм.  Механизм  возникновения.  Уровень  существования.
Примеры. 
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21. Наследование групп крови. Наследования резус-фактора. Резус-конфликт. 
22. Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. Полное и неполное сцепление

генов. Понятие о генетических картах хромосом. 
23. Хромосомные механизмы наследования пола. Наследование, сцепленное с полом.

Примеры. 
24. Типы  наследования  признаков.  Независимое,  сцепленное.  Аутосомно-

доминантный  и  аутосомно-рецессивный  типы  наследования.  Х-сцепленное  наследование.  У-
сцепленное наследование. Примеры. 

25. Структурная организация хроматина. Уровни компактизации хроматина. 
26. ДНК.  Строение  и  функции.  Явление  авторепродукции  (репликации)  ДНК.

Ферменты, участвующие в репликации. Биологическое значение. 
27. Доказательства  наследственной  роли  ДНК.  Генетический  код.  Свойства

генетического кода. 
28. Роль ДНК и РНК в реализации наследственной информации.  Этапы биосинтеза

белка (транскрипция, процессинг, трансляция). 
29. Классификация  генов.  Свойства  гена:  дискретность,  стабильность,  лабильность,

специфичность, плейотропия. 
30. Фенотипическое проявление действия гена. Экспрессивность. Пенетрантность. 
31. Регуляция  экспрессии  гена  у  прокариот.  Модель  оперона.  Регуляция  по  типу

индукции (лактозный оперон) и по типу репрессии (триптофановый оперон). 
32. Фенотипическая (ненаследственная) изменчивость. Модификации. Норма реакции.

Фенокопии. Примеры. 
33. Генотипическая (наследственная) изменчивость. Комбинативная изменчивость, её

механизмы. 
34. Генотипическая  (наследственная)  изменчивость.  Мутационная  изменчивость.

Классификация по уровню изменения наследственного материала. 
35. Генотипическая (наследственная) изменчивость. Генные мутации. Классификация.

Антимутационные механизмы. Репарация. 
36. Генотипическая  (наследственная)  изменчивость.  Геномные  мутации.

Классификация. Механизмы возникновения. 
37. Генотипическая  (наследственная)  изменчивость.  Хромосомные  мутации

(аберрации). Классификация. 
38. Методы  изучения  генетики  человека.  Генеалогический,  биохимический,

цитогенетический, популяционно-статистический, дерматоглифика, близнецовый. 
39. Наследственные  болезни  человека.  Методы  диагностики  и  профилактики.

Примеры.
40. Понятие онтогенеза. Типы онтогенеза, его периодизация. Прогенез. Эмбриогенез.

Постэмбриональное развитие. 
41. Эмбриогенез.  Дробление.  Характеристика  дробления  у  разных  животных  и

человека. Типы бластул. 
42. Эмбриогенез. Гаструляция. Способы гаструляции. Строение гаструлы. 
43. Эмбриогенез. Гисто- и органогенез. Нейрула. Образование мезодермы и комплекса

осевых органов. Дифференцировка мезодермы. 
44. Зародышевые  листки.  Гомология  зародышевых  листков.  Производные

зародышевых листков. 
45. Постэмбриональный период. Стадии. Характеристика. 
46. Критические  периоды  онтогенеза  человека.  Внутриутробное  развитие  человека.

Аномалии и пороки развития. Понятие тератогенных факторов. 
47. Регенерация. Виды регенерации. Трансплантация.
48. Учение  о  биосфере  В.И.  Вернадского.  Структура  и  функции  биосферы.

Воздействие человека на биосферу. Ноосфера. Экологический кризис. 
49. Экология  как  наука,  предмет,  задачи.  Биоценоз,  экосистема,  биогеоценоз.  Виды
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экосистем. Антропогенные экосистемы, их отличия от природных. 
50. Основные  структурные  компоненты  экосистем.  Трофические  цепи,  трофические

уровни. Условия стабильности экосистем. 
51. Экологические  факторы.  Абиотические  и  биотические  факторы.  Формы

биотических связей в природе.
52. Происхождение  человека.  Доказательства  животного  происхождения  человека.

Сходство и отличия человека и антропоморфных обезьян. 
53. Понятие о расах и видовое единство людей. Современная классификация и распространение

человеческих рас.
54. Знания о закономерностях наследственности и изменчивости, необходимые для диагностики

генетических заболеваний
55. Профилактика наследственных заболеваний и врожденных пороков развития. 
56. Профилактика  наследственных  заболеваний  и  врожденных  пороков  развития:  методы

пренатальной диагностики.
57. Влияние факторов окружающей среды на здоровье и показатели смертности населения. 
58. Оценка риска влияния загрязненной окружающей среды на здоровье населения.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература
1. Биология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией В.

Н.  Ярыгина.  —  2-е  изд.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  378  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07129-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510542

5.1.2. Дополнительная литература
1. Биология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией В. Н.

Ярыгина, И. Н. Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
427  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-04092-0.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512651

2. Биология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией
В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  347  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-04094-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512652

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

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   
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3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий.

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  лабораторной
работы/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,  ознакомление  с  правилами  техники  безопасности  при
работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.
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 Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к
экзамену.  При  получении  неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной

мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского  типа:  оснащена  специализированной
мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные
компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную
среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 

При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе
активных  и  интерактивных  форм проведения  учебных  занятий  в  форме  разбора  конкретных
ситуаций   в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  направленностью  (профилем)  реализуемой
основной профессиональной образовательной программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля) заключается  в  получении  обучающимися  современных
представлений  об  основных  закономерностях  развития  и  жизнедеятельности  организма  на
основе  структурной  организации  клеток,  тканей  и  органов,  о  гистофункциональных
особенностях  тканевых  элементов  и  формировании  умений  и  навыков  идентифицировать
органы, ткани, клетки и неклеточные структуры на микроскопическом уровне.

Задачи дисциплины (модуля):
1.Изучить основные закономерности развития и жизнедеятельности организма человека на

основе структурной организации клеток, тканей и органов; 
2. Изучить  гистофункциональные  особенности  тканевых  элементов,  методы  их

исследования; 
3. Изучить  анатомо-физиологические,  возрастно-половые  и  индивидуальные

особенности строения и развития организма человека, а также в области функциональных систем
организма человека, их регуляции и саморегуляции при воздействии с внешней средой в норме и
патологических процессах;

4. Научить  распознавать  изменения  структуры клеток,  тканей  и  органов  в  связи  с
различными биологическими и защитно-приспособительными реакциями организма. 

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  специалитета соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ОПК-5, в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при
наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Результаты
обучения

Этиология  и
патогенез

ОПК-5 Способен
оценивать
морфофункциональн
ые,  физиологические
состояния  и
патологические
процессы в организме
человека для решения
профессиональных
задач

ОПК  –  5.1  Знает
морфофункциональные,
физиологические  состояния  и
патологические  процессы  в
организме  человека,  с  которыми
связаны  клинические  признаки
(патогенез симптомов)

Знать:
морфофункциональны
е,  возрастные  и
половые  особенности
строения  и  развития
тканей  и  систем
организма;
морфофункциональны
е,  физиологические
состояния  и
патологические
процессы в организме
человека,  с  которыми
связаны  клинические
признаки  (патогенез
симптомов)
Уметь:  применять
знания
морфофункциональны
х,  физиологических
состояний  и

ОПК  –  5.2  Использует  знания
морфофункциональных,
физиологических  состояний  и
патологических  процессов  в
организме  человека  в
диагностических целях
ОПК  –  5.3   Владеет  навыком
обоснования  диагноза  с
использованием
морфофункциональных,
физиологических  состояний  и
патологических  процессов  в
организме человека
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патологические
процессы в организме
человека  с  которыми
связаны  клинические
признаки  (патогенез
симптомов)  в
профессиональной
деятельности

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестры
3

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

92 92

Лекционные занятия 32 32
из них: в форме практической подготовки 0 0
Практические занятия 58 58
из них: в форме практической подготовки 0 0
Консультации 2 2
из них: в форме практической подготовки 0 0
Самостоятельная работа обучающихся 70 70
Контроль промежуточной аттестации 18 18
Форма промежуточной аттестации экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180 180

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
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Семестр 3
Раздел 1. Цитология 36 18 18 6 0 12 0 0 0 0 0
Тема 1.1. Общая цитология 18 8 10 4 0 6 0 0 0 0 0
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
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Тема  1.2.  Методы
цитологических
исследований

18 10 8 2 0 6 0 0 0 0 0

Раздел  2.  Общая  и
частная гистология

36 18 18 6 0 12 0 0 0 0 0

Тема  2.1. Общая
гистология 18 8 10 4 0 6 0 0 0 0 0

Тема  2.2.   Частная
гистология 18 10 8 2 0 6 0 0 0 0 0

Раздел 3. Эмбриология 36 18 18 8 0 10 0 0 0 0 0
Тема  3.1.  Основы  общей
эмбриологии 18 10 8 4 0 4 0 0 0 0 0

Тема  3.2.  Эмбриология
человека 18 8 10 4 0 6 0 0 0 0 0

Раздел  4.  Методы
гистологических,
цитологических  и
эмбриологических
исследований

26 8 18 6 0 12 0 0 0 0 0

Тема  4.1.  Основные
принципы  изготовления
препаратов для световой и
электронной микроскопии.

14 4 10 4 0 6 0 0 0 0 0

Тема  4.2.  Методы
исследований 12 4 8 2 0 6 0 0 0 0 0

Раздел  5.  Основы
генетики 28 8 18 6 0 12 0 0 0 0 0

Тема  5.1.  Современные
представления  об
организации  и
функционировании  генома
человека.

12 4 8 2 0 6 0 0 0 0 0

Тема  5.2.  Значение
генетики для медицины.
Сущность  законов
наследования  признаков  у
человека

16 4 10 4 0 6 0 0 0 2 0

Контроль промежуточной
аттестации (час) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
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Форма промежуточной 
аттестации экзамен 

Общий объем, часов 180 70 92 32 0 58 0 0 0 2 0

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ЦИТОЛОГИЯ
Цель: изучить  основные положения  клеточной теории  на  современном этапе развития

науки
Перечень изучаемых элементов содержания: Возникновение и развитие гистологии и

цитологии  как  самостоятельных  наук.  П.  И.  Перемежко,  Флеминг,  Лейдиг.  Роль  клеточной
теории  в  развитии  гистологии  и  медицины.  Работы  Шванна,  Пуркинье  и  др.  Создание
самостоятельных кафедр гистологии в России. А.И. Бабухин, Ф.В. Овсянников, К. А. Арнштейн,
П.И. Перемежко и др. Значение отечественных исследователей в развитии эмбриологии.  К.Э.
Бэр, И.И. Мечников. Развитие гистологии, цитологии и эмбриологии в России (Д.Н. Насонов,
Н.Г. Хлопин, Г.К. Хрущев, Т.А. Григорьева,  Д.П. Филатов. П.Г. Светлов, А.Г. Кнорре и др.).
Современный этап в развитии гистологии,  цитологии и эмбриологии.  Тесная  связь с  физико-
химическими  науками,  использование  их  достижений.  Электронная  микроскопия.  Развитие
гистохимических исследований, авторадиографии и морфометрических методов.

Понятие  о  клетке,  как  элементарной  живой  системе,  основе  строения  и  функции
эукариотических  организмов.  Понятие  о  неклеточных  структурах  (симпласт,  синцитий,
межклеточное вещество). Значение цитологии для медицины. Основные положения клеточной
теории на современном этапе развития науки. Общая организация животных клеток: цитоплазма
с  клеточной  оболочкой,  ядро.  Форма  и  величина  клеток  в  связи  с  их  функциональной
специализацией.  Структурные  компоненты  клетки  Цитоплазма  Биологическая  мембрана  как
структурная  основа  жизнедеятельности  клеток,  ее  молекулярная  организация  и  основные
функции.  Клеточная  оболочка.  Клеточная  мембрана  (цитолемма),  надмембранный  и
подмембранный слои, их структурно-химическая и функциональная характеристика. Механизмы
транспорта  веществ,  рецепции,  адгезии.  Эндо-  и  экзоцитоз.  Межклеточные  соединения
(контакты).  Функциональная  и  структурная  характеристика  различных  видов  соединений.
Простые  соединения.  Сложные  соединения:  плотные,  соединения,  щелевые  соединения
(нексусы),  промежуточные  соединения,  десмосомы,  пальцевидные  соединения.  Основные
компоненты  цитоплазмы  -  органеллы,  включения,  гиалоплазма  (матрикс).  Органеллы  -
определение,  классификации.  Органеллы общего  значения.  Органеллы,  имеющие мембранное
строение  Эндоплазматическая  сеть  -  строение  и  функции  зернистой  и  незернистой
эндоплазматической  сети,  их  значение  в  синтезе  веществ;  особенности  строения  в  связи  с
различным метаболизмом клеток.  Комплекс Гольджи - структура,  функции,  роль в процессах
секреции в железистых клетках, значение во взаимодействии мембранных структур. Лизосомы -
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строение, основные ферменты, роль в процессах внутриклеточного переваривания; первичные и
вторичные  лизосомы,  гетеро-  и  аутофагосомы,  значение  лизосом  в  клетках,  выполняющих
защитные  функции  в  организме.  Пероксисомы  -  строение,  ферментный  состав,  функции.
Митохондрии - строение, основной ферментный состав, функции; представление об автономном
синтезе белка в митохондриях, репродукция митохондрий. Органеллы, не имеющие мембранного
строения  Рибосомы  -  строение,  химический  состав,  функции.  Свободные  рибосомы,
полирибосомы,  связь  с  другими структурными компонентами  клетки  (цитоцентр)  -  строение,
функции  в  интерфазе  и  во  время  деления  клетки.  Микротрубочки  -  строение,  функции.
Микрофибриллы  и  микрофиламенты  -  актиновые,  миозиновые  др.;  их  химический  состав,
функциональная характеристика. Органеллы специальные Образование специальных органелл на
основе преобразования органелл общего значения или других частей клетки.  Микроворсинки.
Базальные  складки.  Мерцательные  реснички.  Жгутики.  Тонофибриллы.  Миофибриллы.
Нейрофибриллы.  Строение  и  функции  специальных  органелл.  Включения.  Определение,
классификация,  значение  в  жизнедеятельности  клеток  и  организма.  Строение  и  химический
состав различных видов включений. Гиалоплазма. Определение, Физико-химические свойства,
представление о химическом составе. Значение в обмене веществ и поддержании целостности
цитоплазматических  структур  клетки.  Ядро  Значение  ядра  в  жизнедеятельности  клетки  и  в
передаче генетической информации в ряду поколений клеток. Форма, величина, количество ядер
в клетках с различной, специализацией. Ядерно-цитоплазматические отношения как показатель
функционального состояния клетки. Основные компоненты ядра: ядерная оболочка, хромосомы,
ядрышко, кариоплазма (нуклеоплазма). Оболочка ядра. Строение. Участие ядерной оболочки в
обмене  веществ  между  ядром  и  цитоплазмой.  Роль  поровых  комплексов  в  ядерно-
цитоплазматических  процессах.  Взаимодействия  ядерной  оболочки  с  мембранной  системой
цитоплазмы  клетки.  Хромосомы.  Структура  хромосом  в  интерфазном  ядре.  Их
молекулярнохимическая организация и роль жизнедеятельности клеток. Понятие о хроматине.
Эухроматин (диффузный) и гетерохроматин (конденсированный). Половой хроматин. Структура
и роль хромосом в делящихся клетках. Кариотип. Ядрышко. Строение. Роль ядрышек в синтезе
РНК и формирование рибосом.  Участие  ядрышковых организаторов  хромосом в образовании
ядрышка.  Функциональная  лабильность  ядрышек.  Основные  проявления  жизнедеятельности
клеток Синтетические процессы в клетке Взаимодействия структурных компонентов клетки при
синтезе белков и небелковых веществ. Понятие о секреции и ее видах. Жизненный (клеточный)
цикл клеток. Определение жизненного цикла. Характеристика его этапов (митотический цикл,
рост и дифференцировка, активное функционирование, старение и смерть клеток). Особенности
жизненного  цикла  у  различных  видов  клеток.  Репродукция  клеток  и  клеточных  структур
Митотический  цикл.  Определение  и  биологическое  значение.  Периоды  (интерфаза  и  митоз).
Характеристика  основных  процессов  митотического  цикла.  Митоз.  Биологическая  сущность.
Фазы  митоза.  Преобразования  структурные  компонентов  клетки  во  время  каждой  из  фаз.
Чувствительность  клеток  в  разные  периоды  митотического  цикла  к  воздействию  физико-
химических  факторов  (лучевая  энергия,  токсические  вещества,  лекарственные  препараты).
Эндорепродукция.  Плоидность,  ее  функциональное  и  биологическое  значение.  Механизм
возникновения  полиплоидии:  эндомитоз,  образование  двуядерных  и  многоядерных  клеток.
Мейоз.  Его  особенности  и  биологическое  значение.  Внутриклеточная  регенерация.  Общая
морфо-функциональная  характеристика.  Биологическое  значение.  Реакции  клеток  на
повреждающие  воздействия.  Обратимые  и  необратимые  изменения  клеток  в  измененных
условиях существования. Некроз, апоптоз.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Форма  практического  задания: устный  опрос,  доклад  (с  презентацией),  работа  с
альбомами

Вопросы для подготовки к опросу:
1. Возникновение и развитие гистологии и цитологии как самостоятельных наук. 
2. Роль клеточной теории в развитии гистологии и медицины. 
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3. Работы Шванна, Пуркинье и др. 
4. Развитие гистологии, цитологии и эмбриологии в России. 
5. Современный этап в развитии гистологии, цитологии и эмбриологии. 
6. Основные методы исследования в цитологии, гистологии и эмбриологии. 
7. Строение светового микроскопа и правила работы с ним. 
8. Дополнительные  методы  микроскопирования:  ультрафиолетовый,

флюоресцентный, фазово-контрастный. Устройство и принцип работы электронного микроскопа.
9. Фибриллярные структуры цитоплазмы. Цитоскелет. 
10. Основные  компоненты  цитоскелета:  микротрубочки,  микрофиламенты,

тонофиламенты (промежуточные филаменты). Их строение, химический состав. 
11. Органеллы  специального  значения:  миофибриллы,  микроворсинки,  реснички,

жгутики. Строение и функциональное значение в клетках, выполняющих специальные функции.
12. Структурные и химические механизмы взаимодействия клеток. 
13. Специализированные  структуры  клеточной  оболочки:  микроворсинки,  реснички,

базальные инвагинации. Их строение и функции. 
14. Общая характеристика межклеточных взаимодействий. Классификация. 
15. Межклеточные соединения (контакты): простое контакты, соединения типа замка,

плотные соединения,  десмосомы, щелевидные контакты (нексусы),  синаптические соединения
(синапсы).

16. Органеллы общего и специального значения. 
17. Мембранные и немембранные органеллы
18. Органеллы общего значения. 
19. Эндоплазматическая сеть. 
20. Строение и функции гранулярной и гладкой эндоплазматической сети.

Темы докладов:
1. Понятие о клетке,  как живой элементарной системе, основе строения и функции

эукариотических  организмов.  Понятие  о  неклеточных  структурах  (симпласт,  синцитий,
межклеточное вещество). 

2. Взаимоотношения клеток и неклеточных структур. 
3. Основные  положения  клеточной  теории  на  современном  этапе  развития  науки.

Общая организация животных клеток: цитоплазма с клеточной оболочкой, ядро. 
4. Форма и величина клеток в связи с их функциональной специализацией. 
5. Плазмолемма:  строение,  химический  состав,  функции.  Характеристика

надмембранного и подмембранного слоя клеточной оболочки. 
6. Специализированные структуры клеточной оболочки, их строение и функции. 
7. Плазмолемма:  строение,  химический  состав,  функции.  Функциональная  и

структурная  характеристика  различных  видов  соединений.  Простые  соединения.  Сложные
соединения: плотные, соединения, щелевые соединения (нексусы), промежуточные соединения,
десмосомы, пальцевидные соединения. 

8. Органеллы  цитоплазмы:  понятие  и  классификация.  Структурно-функциональная
характеристика органелл, участвующих в энергопроизводстве. 

9. Структурно-функциональная  характеристика  органелл,  участвующих  во
внутриклеточном пищеварении, защитных и обезвреживающих реакциях. 

10. Органеллы  цитоплазмы:  понятие  и  классификация.  Структурная,  химическая  и
функциональная  характеристика  органелл,  составляющих  цитоскелет  клеток.  Строение  и
значение центриолей, ресничек и жгутиков. 

11. Понятие о компартментализации клетки и ее функциональное значение. Лизосомы.
Строение,  химический  состав,  функции.  Понятие  о  первичных  и  вторичных  лизосомах,  об
аутофагосомах и гетерофагосомах. 

12. Вклад  Пуркинье,  Шванна,  Вирхова  и  др.  в  учение  о  клетке.  Общий  план
организации  эукариотической  клетки.  Включения  цитоплазмы:  определение,  классификация,
химическая и морфо-функциональная характеристика. 
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13. Структурно-функциональная характеристика органелл, участвующих в процессах
синтеза и секреции веществ из клеток. 

14. Структурно-функциональная  характеристика  органелл,  участвующих  во
внутриклеточном пищеварении, защитных и обезвреживающих реакциях. 

15. Ядро:  строение,  функции,  химический  состав.  Взаимодействие  структур  ядра  и
цитоплазмы в процессе синтеза белка в клетках. Основные этапы синтеза белка. Хроматин как
форма  существования  хромосом  в  интерфазном  ядре.  Структурная  организация  хроматина.
Понятие  о  конденсированном  и  деконденсированном  хроматине,  степень  их  участия  в
синтетических процессах. 

16. Клеточный  цикл.  Репродукция  клеток.  Способы  воспроизведения  клеток,  их
структурная характеристика, эндорепродукция. Полиплоидия. Функциональное значение. 

17. Воспроизведение  клеток  и  его  виды.  Митоз.  Преобразование  структурных
компонентов клетки на различных этапах митоза. Роль клеточного центра в митозе. Морфология
и виды митотических хромосом. 

18. Воспроизведение клеток. Мейоз, его характеристика и биологическое значение. 
19. Внутриклеточная  регенерация.  Общая  морфо-функциональная  характеристика.

Биологическое  значение.  Реакции  клеток  на  повреждающие  воздействия.  Обратимые  и
необратимые изменения клеток в измененных условиях существования. Некроз, апоптоз. 

20. Понятие о жизненном цикле клетки.  Рост,  дифференцировка,  старение  и смерть
клетки. Апоптоз и его значение. Понятие о диффероне. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ И ЧАСТНАЯ ГИСТОЛОГИЯ
Цель: изучить ткани как системы клеток и их производных как один из иерархических

уровней организации живого с последующим применением полученных знаний в практической
деятельности

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Ткани  как  системы  клеток  и  их
производных  -  один  из  иерархических  уровней  организации  живого.  Клетки  как  ведущие
элементы ткани. Неклеточные структуры - симпласты как производные клеток. Межклеточное
вещество. Клетки в тканевой системе. Понятие о клеточных популяциях. Стволовые клетки и их
свойства.  Детерминация  и  дифференциация  клеток  в  ряду  последовательных  делений,
коммитирование  потенций.  Диффероны.  Молекулярно-генетические  основы  детерминации
дифференциальная активность генов, понятие о генетике соматических клеток и их эпигеномных
свойствах.  Закономерности  возникновения  и  эволюции  тканей,  теории  параллелизма  А.А.
Заварзина и дивергентной эволюции Н.Г. Хлопина, их синтез на современном уровне развития
науки,  Морфо-функциональная  (групповая)  и  генетическая  (типовая)  классификация  тканей.
Системообразующие факторы тканей,  механизмы обеспечения тканевого гомеостаза  (тканево-
специфические  и  общие).  Восстановительные  способности  тканей  -  типы  физиологической
регенерации в обновляющихся, лабильных и стационарных клеточных популяциях, репаративная
регенерация.  Пределы  изменчивости  тканей,  понятие  о  метаплазии.  Эпителиальные  ткани  и
железы  Общая  морфо-функциональная  характеристика  эпителиальных  тканей  в  связи  с  их
пограничным  положением  в  организме.  Гистогенез  эпителиальных  тканей.
Морфофункциональная  генетическая  классификация.  Вклад  Н.Г.  Хлопина  в  изучение
эпителиальных тканей. Межклеточные связи в эпителиальных тканях. Специальные органеллы
клеток  эпителиальных  тканей.  Базальная  мембрана.  Горизонтальная  и  вертикальная
анизоморфность  эпителиальных  пластов,  поляризация  клеток.  Строение  различных  видов
эпителиальных  тканей.  Однослойные  и  многослойные  эпителии.  Многорядный  эпителий.
Неороговевающий  и  ороговевающий  эпителий.  Переходный  эпителий.  Физиологическая  и
репаративная регенерация эпителиальных тканей. Диффероны различных эпителиальных тканей.
Расположение  камбиальных  клеток  в  различных  эпителиях.  Секреторная  функция
эпителиальных  тканей.  Железы,  их  строение  и  принципы  классификации.  Гистофизиология
секреторного  процесса.  Секреторный  цикл.  Особенности  строения  секреторных  клеток  в
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зависимости  от  фаз  секреторного  цикла.  Типы  секреции:  голокринный,  апокринный  и
мерокринный.  Кровь  и  лимфа  Состав  крови  и  лимфы,  их  основные  функции.  Форменные
элементы крови и лимфы - лейкоциты, постклеточные (неклеточные) структуры крови человека -
эритроциты и кровяные пластинки (тромбоциты). Морфологическая классификация лейкоцитов
(гранулоциты  и  агранулоциты).  Строение  форменных  элементов,  их  функции.  Гемограмма  и
лейкоцитарная формула. Возрастные и половые особенности крови. Особенности крови плодов,
новорожденных,  постнатальная  динамика.  Понятие  о  физиологической  регенерации  крови  и
лимфы (Кроветворение см. в разделе «Система кроветворения и иммуногенеза; гемоцитопоэз и
иммуноцитопоэз»).  Соединительные  ткани  Общая  и  морфо-функциональная  характеристика,
классификация.  Возрастные  изменения  клеток  и  межклеточного  вещества  соединительных
тканей. Волокнистая соединительная ткань. Классификация. Рыхлая волокнистая соединительная
ткань.  Клетки  рыхлой  волокнистой  соединительной  ткани.  Фибробласты,  их  происхождение,
разновидности  и  потенции  дальнейшей  дифференциации;  строение  и  цитохимическая
характеристика;  внутриклеточные  и  внеклеточные  стадии  фибриллогенеза.  Макрофаги
(гистоциты),  их  происхождение,  строение,  функции,  роль  в  защитных  реакциях  организма;
понятие  о  мононуклеарной  макрофагической  системе.  Липоциты  (жировые  клетки),  их
происхождение, строение, и цитохимическая характеристика; липоциты белой и бурой жировой
ткани, их роль в метаболизме. Адвентициальные клетки, их происхождение, строение и значение
в  связи  с  различной.  дифференцировкой.  Перициты,  их  происхождение,  строение  и
функциональная  характеристика.  Плазматические  клетки,  их  происхождение,  строение,
цитохимическая  характеристика,  функция,  роль  в  иммунитете.  Тканевые  базофилы  (тучные
клетки), их происхождение, строение, функции, участие в регуляции состояния соединительной
ткани  и  в  обмене  биогенных  аминов  (моноаминов).  Пигментные  клетки,  их  происхождение,
строение,  функция.  Межклеточные  вещества.  Общая  характеристика  и  строение.  Основное
вещество, его физико-химические свойства и значение. Коллагеновые и эластические волокна,
их роль, строение и химический состав. Ретикулиновые волокна. Происхождение межклеточного
вещества.  Взаимоотношения  крови  и  рыхлой  волокнистой  соединительной  ткани.
Функционирование лейкоцитов в рыхлой волокнистой соединительной ткани. Взаимодействие
клеток  в  процессах  гистогенеза,  регенерации,  воспаления,  их  участие  в  защитных  реакциях
организма. Другие виды соединительных тканей. Плотная волокнистая соединительная ткань, ее
разновидности, строение и функции. Ретикулярная ткань, строение, гистофизиология и значение.
Жировая  ткань,  разновидности,  строение  и  значение.  Пигментная  ткань.  Слизистая  ткань.
Сухожилие  как  орган.  Скелетные  ткани  Общая  Морфо-функциональная  характеристика.
Классификация.  Хрящевые  ткани.  Общая  Морфо-функциональная  характеристика.  Хрящевые
клетки - хондробласты, хондроциты и хондрокласты. Изогенные группы клеток. Виды хрящевых
тканей. Гистохимическая характеристика и строение межклеточного вещества различных видов
хрящевых  тканей.  Хондрогенез  и  возрастные  изменения  хрящевых  тканей.  Хрящ  как  орган.
Строение  гиалинового  волокнистого  и  эластического  хрящей.  Надхрящница.  Ее  значение  в
питании, росте и регенерации хряща. Костные ткани. Морфо-функциональная характеристика,
классификация.  Клетки  костной  ткани:  остеоциты,  остеобласты,  остеокласты.  Межклеточное
вещество костной ткани, его физико-химические свойства и строение. Грубоволокнистая костная
ткань.  Пластинчатая  (тонковолокнистая)  костная  ткань.  Их  локализация  в  организме  и
морфофункциональные  особенности.  Регенерация  костных  тканей.  Эктопическое  развитие
костных  тканей.  Остеогенез  прямой  и  непрямой.  Изменения  с  возрастом.  Кость  как  орган.
Микроскопическое  строение  кости.  Надкостница  (периост  и  эндост),  ее  строение,  роль  в
питании, росте и регенерации кости. Сосуды и нервы кости. Развитие кости непосредственно на
месте эмбриональной соединительной ткани. Развитие кости на месте хряща. Перестройка кости
во время роста организма. Факторы, влияющие на рост костей. Мышечные ткани. Общая Морфо-
функциональная  характеристика  мышечных тканей,  источники их развития и классификации.
Гладкая  (неисчерченная)  мышечная  ткань.  Гистогенез,  строение,  Морфофункциональная  и
гистохимическая  характеристика.  Гладкий  миоцит.  Организация  сократительного  аппарата.
Регенерация  гладкой  мышечной  ткани.  Возрастные  изменения.  Поперечно-полосатые
(исчерченные) мышечные ткани. Скелетная мышечная ткань (соматического типа). Гистогенез.
Мышечное волокно (симпласт), как структурная единица ткани. Строение мышечного волокна:
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базальная  мембрана,  сарколемма,  ядра,  органеллы  общего  значения,  специальные  органеллы.
Саркотубулярная  система.  Саркомер  как  структурная  единица  миофибриллы.  Механизм
мышечного  сокращения.  Мышечные  волокна  различного  типа.  Миосателлиты.  Регенерация
скелетной  мышечной  ткани.  Мышца  как  орган.  Микроскопическое  строение  мышц,  их
иннервация  и  васкуляризация.  Связь  мышц  с  сухожилием.  Регенерация  мышц.  Сердечная
мышечная  ткань.  Гистогенез.  Классификация:  сократительная и ритм задающая (проводящая)
сердечные мышечные ткани. Особенности строения и функции двух видов сердечной мышечной
ткани. Кардиомиоциты; органеллы общего значения и специальные органеллы кардиомиоцитов,
морфологическая характеристика и функциональное значение вставочных дисков. Возможности
регенерации  сердечной  мышечной  ткани.  Нервная  ткань.  Общая  морфо-функциональная
характеристика.  Источники  развития.  Гистогенез.  Нейроциты  (нейроны).  Классификации
нейроцитов:  морфологическая  и  функциональная.  Строение  аксона  и  дендритов.  Общие  и
специальные  органеллы,  их  значение,  транспортные  процессы  в  нейроците.  Образование
нейромедиаторов  и  нейропептидов.  Нейросекреторные  клетки.  Нейроглия.  Общая
характеристика и основные разновидности. Макроглия. Типы глиоцитов. Центральные глиоциты,
(эпендимоциты,  астроциты  и  олигодедроглиоциты),  периферические  глиоциты  (глиоциты
ганглиев)  нейролеммоциты.  Их  строение  и  значение.  Микроглия.  Нервные  волокна.  Общая
Морфо-функциональная  характеристика.  Классификация.  Строение  миелиновых  и
безмиелиновых  нервных  волокон,  Дегенерация  и  регенерация  нервных  волокон.  Нервные
окончания.  Общая  Морфо-функциональная  характеристика  Рецепторные  и  афферентные
окончания,  их  классификация  и  строение.  Понятие  о  синапсе.  Межнейрональные  синапсы.
Классификация,  строение.  Медиаторы,  Механизм  передачи  возбуждения  в  синапсах.
Морфологический субстрат рефлекторной деятельности нервной системы (понятие о простой и
сложной рефлекторных дугах). Роль синапсов в "поляризации" рефлекторной дуги. 

ЧАСТНАЯ  ГИСТОЛОГИЯ.  Нервная  система.  Общая  морфо-функциональная
характеристика. Источники и ход эмбрионального развития. Периферическая нервная система.
Нерв.  Строение.  Реакция  на  повреждения  и  регенерация.  Чувствительные  нервные  узлы
(спинномозговые  и  черепные).  Источники  развития.  Тканевой  состав.  Строение:  капсула,
нейроциты и глиоциты. Положение узлов в рефлекторной дуге. Центральная нервная система.
Особенности  строения  серого  и  белого  вещества.  Понятие  о  нервных  центрах.  Строение
оболочек  мозга.  Спинной  мозг.  Общая  морфо-функциональная  характеристика.  Развитие.
Строение серого вещества. Нейронный состав, глиоциты. Ядра, их строение и функциональная
характеристика. Собственный аппарат рефлекторной деятельности. Передние и задние корешки.
Строение  белого  вещества.  Морфо-функциональная  характеристика  проводящих  путей.
Головной  мозг.  Общая  морфо-функциональная  характеристика.  Эмбриогенез.  Серое  и  белое
вещество.  Ствол  мозга.  Нейронная  организация  серого  вещества.  Продолговатый  мозг.
Ретикулярная  формация.  Гипоталамус.  Характеристика  основных  ядерных  групп.  Функции
промежуточного  мозга.  Мозжечок.  Строение  и  функциональное  значение.  Нейронный состав
коры  мозжечка.  Афферентные  и  эфферентные  волокна.  Межнейрональные  связи.  Глиоциты
мозжечка.  Кора  больших  полушарий  головного  мозга.  Общая  морфо-функциональная
характеристика коры. Цитоархитектоника. Нейронный состав. Пластинки (слои) коры больших
полушарий. Понятие о колонках. Межнейрональные связи. Миелоархитектоника: радиальные и
тангенциальные  волокна.  Глиоциты.  Гематоэнцефалический  барьер,  его  строение  и  значение,
Автономная (вегетативная)  нервная система. Общая Морфо-функциональная характеристика и
подразделение  на  отделы.  Ганглиев  автономной  нервной  системы  (экстра  интрамуральных).
Ядра  центральных  отделов  автономной  нервной  системы.  Преи  постганглионарные  нервные
волокна.  Особенности  строения  рефлекторных  дуг  автономной  нервной  системы.  Пре-  и
постнатальное  развитие  органов  нервной  системы.  Возрастные  изменения  коры.  Пре-  и
постнатальная  динамика  процессов  миелинизации  в  центральной  и  периферической  нервной
системе. Органы чувств Общая характеристика органов чувств в свете учения об анализаторах
(сенсорных  системах).  Рецепторные  клетки  и  механизмы  рецепции.  Классификация  органов
чувств по генезу и структуре рецепторных клеток. Орган зрения. Общая морфо-функциональная
характеристика.  Источники  и  ход  эмбрионального  развития.  Общий  план  строения  глазного
яблока.  Оболочки,  их  отделы  и  производные,  тканевой  состав.  Основные  функциональные
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аппараты:  диоптрический  (светопреломляющий),  аккомодационный,  рецепторный  аппарат.
Фоторецепторные  клетки.  Механизм  фоторецепции.  Нейронный состав  и  глиоциты  сетчатки.
Пигментный  слой.  Желтое  пятно  и  центральная  ямка.  Диск  зрительного  нерва.  Строение
зрительного  нерва.  Сосудистая  оболочка  глазного  яблока.  Вспомогательный  аппарат  глаза.
Возрастные  изменения.  Орган  обоняния.  Общая  морфо-функциональная  характеристика.
Источники  и  ход  эмбрионального  развития.  Рецепторные  или  обонятельные  клетки.
Поддерживающие  или  базальные  клетки.  Гистофизиология  органа  обоняния.  Возрастные
изменения. Орган вкуса. Общая морфо-функциональная характеристика и ход эмбрионального
развития.  Вкусовые  луковицы.  Вкусовые  клетки.  Поддерживающие  и  базальные  клетки.
Иннервация  вкусовых  луковиц.  Гистофизиология  органа  вкуса.  Органы  слуха  и  равновесия.
Общая  морфо-функциональная  характеристика.  Внутреннее  ухо.  Костный  и  перепончатый
лабиринты.  Источники  и  ход  эмбрионального  развития.  Вестибулярная  часть  перепончатого
лабиринта:  маточка,  мешочек  и  полукружные  каналы.  Их  рецепторные  отделы;  пятна  и
ампуллярные гребешки. Волосковые (сенсорно-эпителиальные) и опорные клетки. Отолитовая
мембрана и купол. Гистофизиология вестибулярного лабиринта. Улитковая часть перепончатого
лабиринта.  Спиральный  орган.  Волосковые  (сенсорно-эпителиальные)  и  опорные  клетки.
Гистофизиология  восприятия  звуков.  Сердечно-сосудистая  и  лимфатическая  система  Общая
морфофункциональная  характеристика  сердечно-сосудистой  системы.  Источники  и  ход
эмбрионального развития органов сосудистой системы. Кровеносные сосуды. Общие, принципы
строения,  тканевой  состав  и  гистохимические  особенности  стенок  кровеносных  сосудов.
Зависимость  строения  сосудов  от  гемодинамических  условий.  Перестройка  и  регенерация
сосудов.  Васкуляризация сосудов (сосуды сосудов).  Иннервация сосудов.  Сосудистая  система
новорожденного.  Постнатальные  изменения  в  сосудистой  стенке  в  связи  с  возрастом  и
профессией.  Артерии.  Строение  стенки  артерий  в  связи  с  гемодинамическими  условиями.
Особенности строения и функции артерий различного типа: мышечного, мышечноэластического
и  эластического.  Органные  особенности  артерий.  Сосуды  микроциркуляторного  русла.
Строение,  гемодинамические  условия,  значение  в  обмене  веществ.  Артериолы,  их  роль  в
кровообращении.  Строение.  Гемокапилляры.  Классификация,  функция  и  строение.
Морфологические  основы  процесса  проницаемости  капилляров  и  регуляции  их  функций.
Органные особенности капилляров. Венулы. Функциональное значение и строение. Артериоло-
венулярные анастомозы.  Значение для кровообращения.  Классификация.  Строение артериоло-
венулярных  анастомозов  различного  типа.  Вены.  Строение  стенки  вен  в  связи  с
гемодинамическими  условиями.  Особенности  строения  вен  различного  типа  (мышечного  и
безмышечного).  Строение  венозных  клапанов.  Органные  особенности  вен.  Лимфатические
сосуды. Строение и классификация.  Строение лимфатических капилляров и различных видов
лимфатических  сосудов.  Участие  лимфатических  капилляров  в  системе  микроциркуляции.
Сердце.  Общая  морфо-функциональная  характеристика  сердца.  Источники  и  ход
эмбрионального развития.  Строение  стенки сердца,  ее  оболочки,  их тканевой состав.  Сосуды
сердца.  Иннервация  сердца.  Эндокард  и  его  производные  -  клапаны  сердца.  Миокард,  его
типическая и атипическая мышечная ткань, значение в работе сердца, ее морфо-функциональная
характеристика. Эпикард и париетальный листок перикарда. Сердце новорожденного. Процессы
перестройки  сердца  после  рождения.  Возрастные  изменения  сердца.  Васкуляризация  и
иннервация сердца. Органы кроветворения и иммунной защиты Общая морфо-функциональная
характеристика.  Основные  источники  и  этапы  формирования  кроветворных  органов  в
филогенезе  человека,  животных  и  позвоночных.  Центральные  органы  кроветворения  и
иммуногенеза  Костный  мозг.  Строение  и  функции  красного  костного  мозга.  Особенности
васкуляризации  и  строение  гемокапилляров.  Желтый  костный  мозг.  Возрастные  изменения.
Регенерация  костного  мозга.  Тимус.  Роль  в  Т-лимфоцитопоэзе.  Строение  и  тканевой  состав
коркового  и  мозгового  вещества.  Васкуляризация.  Регенерация.  Возрастные  изменения.
Периферические  органы кроветворения  и  иммуногенеза.  Лимфатические  фолликулы в  стенке
воздухоносных  путей  и  пищеварительного  тракта  (одиночные  и  множественные).
Лимфатические  узлы.  Строение  и  тканевой  состав.  Корковое  вещество,  мозговое  вещество,
паракортикальная зона. Система синусов. Васкуляризация. Роль кровеносных сосудов в развитии
и  гистофизиологии  лимфатических  узлов.  Иннервация,  регенерация  лимфатических  узлов.
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Возрастные  изменения.  Гемолимфатические  узлы.  Строение  и  функциональное  значение.
Селезенка. Белая и красная пульпа, их строение и тканевой состав. Кровоснабжение селезенки.
Структурные и функциональные особенности венозных синусов. Иннервация.  Регенеративные
возможности  селезенки.  Возрастные  изменения.  Гемоцитопоэз  и  иммуноцитопоэз.  Развитие
крови  как  ткани  (эмбриональный  гемопоэз).  Постэмбриональный  гемопоэз  и  иммуннопоэз  -
физиологическая регенерация крови. Характеристика стволовых и полустволовых клеток крови
(полипотентных предшественников),  унипотентных предшественников. Циркуляция стволовых
клеток  в  организме.  Понятие  о  колониеобразующих  единицах  (КОЕ)  клеток  крови.
Характеристика  бластных  форм  клеток  крови.  Морфологически  идентифицируемые  стадии
развития клеток крови -  дифференцирующиеся (созревающие) клетки и дифференцированные
(зрелые) клетки. Микроскопическая, ультрамикроскопическая и цитохимическая характеристика
клеток в дифферонах эритроцитов, гранулоцитов, моноцитов, Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и
кровяных пластинок. Характеристика миелоидной и лимфоидной тканей и роль микроокружения
для развития гемопоэтических клеток. Регуляция гемопоэза и иммунопоэза. Морфологические
основы  иммунологических  реакций  Процессы  иммуноцитопоэза  в  центральных  органах
(антигеннезависимые). Рециркуляция Т- и В-лимфоцитов. Т и В-зависимые зоны периферическое
органов.  Антигеннезависимые  реакции  клеток  и  их  кооперация  при  иммунном  ответе  на
различные виды антигенной стимуляции.  Эффекторные клетки и клетки памяти клеточного и
гуморального иммунитета. Естественные киллеры. Плазматические клетки. Кооперация клеток-
макрофагов. Т и Влимфоцитов в иммунных реакциях. Морфологические изменения лимфоидных
органов  при  иммунном  ответе.  Эндокринная  система.  Общая  и  морфо-функциональная
характеристика  системы.  Понятие  о  гормонах  и  их  значение  в  организме.  Классификация
эндокринных желез.  Центральные и периферические звенья эндокринной системы. Понятие о
клетках-мишенях и рецепторах к гормонам. Механизмы действия гормонов на клетки - мишени.
Взаимосвязь  эндокринной  и  нервной  систем.  Гипоталамо-гипофизарная  нейросекреторная
система  Гипоталамус.  Источники  и  ход  эмбрионального  развития,  крупноклеточные  и
мелкоклеточные ядра гипоталамуса. Особенности строения и функции нейросекреторных клеток.
Классификация нейрогормонов по их химическому составу и функции. Аденогипофизотропная
зона гипоталамуса.  Либерины и статины.  Пути регуляции гипоталамусом желез  эндокринной
системы.  Регуляция  функций  гипоталамуса  нервной  и  эндокринной  системами.  Гипофиз.
Источники  и  ход  эмбрионального  развития  адено-  и  нейрогипофиза.  Строение,  тканевой  и
клеточный  состав  аденогипофиза.  Морфо-функциональная  характеристика  аденоцитов.
Изменение аденоцитов при нарушении гормонального статуса. Гипоталамо-аденогипофизарное
кровообращение, его роль в транспорте гормонов. Строение и функция нейрогипофиза. Гипофиз
новорожденного  и  его  перестройка  на  этапах  онтогенеза.  Эпифиз.  Источники  и  ход
эмбрионального  развития.  Строение,  клеточный  состав.  Связь  с  другими  эндокринными
железами.  Иннервация.  Возрастные  изменения.  Периферические  эндокринные  железы.
Щитовидная  железа.  Источники  и  ход  эмбрионального  развития.  Строение,  тканевой  и
клеточный  состав.  Фолликулы  как  морфо-функциональные  единицы,  межфолликулярная
соединительная ткань. Тироциты и их гормоны, фазы секреторного цикла. С-клетки. Источники
развития,  секреторная  функция.  Васкуляризация  и  иннервация  щитовидной  железы.
Пролиферация  тиреоидного  эпителия  у  новорожденных  и  на  этапах  онтогенеза.
Околощитовидные железы. Источники и ход эмбрионального развития. Строение и клеточный
состав.  Роль  в  регуляции  минерального  обмена.  Васкуляризация,  иннервация  и  механизмы
регуляции околощитовидных желез. Надпочечники. Источники и ход эмбрионального развития.
Зоны и их клеточный состав. Особенности строения адренокортикоцитов и связь их структуры с
характером синтеза и секреторных функций адренокортикоцитов. Роль гормонов надпочечников
в  развитии  синдрома  напряжения  и  морфологические  проявления  последнего  в  структуре
надпочечников.  Мозговое  вещество  надпочечников.  Строение,  клеточный  состав,  гормоны.
Васкуляризация  и  иннервация  надпочечников.  Надпочечник  новорожденного  и  возрастные
изменения.  Одиночные  гормонопродуцирующие  клетки  не  эндокринных  органов
(APUDсистема).  Источники  развития.  Локализация,  клеточный  состав  элементов  системы.
Гормоны  и  их  роль  в  регуляции  функций  органа  и  организма.  Пищеварительный  аппарат
Строение  стенок  пищеварительного  канала.  Общая  морфо-функциональная  характеристика.
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Слизистая оболочка, подслизистая основа, мышечная оболочка, наружная оболочки, их слои и
тканевой  состав.  Общая  характеристика  слизистой  оболочки,  ее  строение  и  значение.
Особенности слизистой оболочки, различных участков пищеварительного канала. Иннервация и
васкуляризация пищеварительной трубки, ее лимфоидный аппарат.  Железы пищеварительного
аппарата,  локализация  и  структурная  организация,  принципы  кровоснабжения  и  иннервации.
Эндокринный  аппарат  пищеварительного  тракта.  Морфо-функциональная  характеристика.
Ротовая  полость.  Развитие.  Функции.  Строение  слизистой  оболочки  в  связи  с  функцией  и
особенностями условий в ротовой полости. Губы, щеки, твердое и мягкое небо, язычок, десны,
миндалины;  их  строение,  кровоснабжение,  иннервация.  Большие  слюнные  железы.  Экзо-  и
эндокринные  функции.  Строение,  гистофизиология  в  пре-  и  постнатальном  периодах,
кровоснабжение  и  иннервация.  Язык.  Функции,  строение.  Особенности  строения  слизистой
оболочки на верхней и нижней поверхности органа. Сосочки языка и их виды. Кровоснабжение и
иннервация.  Зубы.  Строение.  Источники  и  ход  эмбрионального  развития.  Эмаль,  дентин  и
цемент- строение, значение и химический состав. Пульпа зуба - строение и значение. Периодонт
- строение и значение. Кровоснабжение и иннервация зуба. Смена зубов. Возрастные изменения.
Глотка  и  пищевод.  Функция,  строение,  стенки,  источники  и  ход  эмбрионального  развития.
Строение  различных  отделов  стенки  пищевода.  Железы  пищевода,  их  гистофизиология.
Особенности  строения  стенки  пищевода  у  новорожденного  и  в  различные  периоды  после
рождения. Желудок. Морфо-функциональная характеристика, источники и ход эмбрионального
развития.  Строение  стенки,  ее  тканевой  состав.  Особенности  строения  слизистой  оболочки в
различных отделах органа. Локализация, строение и клеточный состав желез. Гистофизиология
секреторных клеток, кровоснабжение и иннервация стенок желудка. Регенераторные потенции
органа. Возрастные особенности строения стенки желудка. Тонкая и толстая кишка. Источники
эмбрионального  развития  кишечной  трубки.  Развитее  ворсинок,  крипт,  желез.  Понятие  о
физиологической атрезии. Развитие кишечника в пре- и постнатальном периодах. Тонкая кишка.
Морфо-функциональная  характеристика.  Строение  стенки.  Система  «крипта-ворсинка»  как
структурно-функциональная  единица.  Виды клеток  эпителия,  их  строение  и  цитофизиология.
Особенности  строения  слизистой  оболочки в  различных отделах  кишки (двенадцатиперстная,
тощая  и  подвздошная  кишка).  Гистофизиология  процесса  пищеварения.  Роль  микроворсинок
энтероцитов в пристеночном пищеварении. Кровоснабжение и иннервация стенки тонкой кишки.
Регенераторные потенции. Возрастные изменения стенки тонкой кишки. Толстая кишка, морфо-
функциональная характеристика. Строение стенки. Особенности строения слизистой оболочки в
связи  с  функцией.  Кровоснабжение  и  иннервация.  Червеобразный  отросток,  его  строение  и
значение.  Прямая  кишка.  Морфо-функциональная  характеристика  стенки.  Поджелудочная
железа. Морфо-функциональная характеристика, источники эмбрионального развития. Строение
экзокринного и эндокринного отделов. Цитофизиологическая характеристика ацинарных клеток.
Типы  клеток  эндокринного  отдела  и  их  Морфо-функциональная  характеристика.  Ацино-
островковые  клетки.  Кровоснабжение  и  иннервация  поджелудочной  железы.  Регенераторные
потенции  органа.  Особенности  гистофизиологии  в  разные  периода  детства.  Возрастные
изменения  железы  при  старении  организма.  Печень.  Морфо-функциональная  характеристика.
Источники  и  ход  эмбрионального  развития.  Особенности  кровоснабжения  печени.  Строение
дольки как структурнофункциональной единицы. Представления о портальной дольке и ацинусе.
Гисто-функциональная  характеристика  внутридольковых  гемокапилляров.  Гепатоциты,  их
строение,  цитохимические  особенности  и  функции.  Понятие  о  морфо-функциональных.
различиях  гепатоцитов  в  пределах  печеночной  дольки.  Регенераторные  потенции  печени.
Особенности  гистоструктуры  печени  доношенных  и  недоношенных  новорожденных.  Морфо-
функциональные  характеристики  печени  детей  раннего  возраста  и  при  старении  организма.
Желчный  пузырь  и  желчевыводящие  пути.  Развитие,  классификация,  строение,  стенки.
Регенераторные потенции. Дыхательный аппарат Общая морфо-функциональная характеристика.
Воздухоносные  пути  и  респираторный  отдел.  Источники  и  ход  эмбрионального  развития.
Тканевой  состав.  Представление  о  не  респираторных  функциях  дыхательного  аппарата
барьернометаболической,  иммунной  защиты  и  др.  и  их  структурном  обеспечении.  Оболочки
стенки  воздухоносных  путей:  слизистая  оболочка,  подслизистая  основа,  фиброзно-хрящевая
оболочка,  наружная оболочка и их слои.  Внелегочные воздухоносные пути.  Строение  стенки
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воздухоносных  путей:  носовой  полости,  гортани,  трахеи  и  главных  бронхов.  Гисто-
функциональные  особенности  слизистой  оболочки.  Легкие.  Внутрилегочные  воздухоносные
пути:  бронхи и бронхиолы. Зависимость строения стенки бронхов и бронхиол от их калибра.
Ацинус  как  морфо-функциональная  единица  легкого.  Структурные  компоненты  ацинуса.
Строение  стенки  альвеол.  Типы  пневмоцитов,  их  Гисто-функциональная  характеристика.
Структурно-химическая  организация  и  функция  сурфактантноальвеолярного  комплекса.
Строение  межальвеолярных  перегородок.  Аэро-гематический  барьер  и  его  значение  в
газообмене.  Макрофаги  легкого.  Кровоснабжение  и  иннервация  легкого.  Возрастные
особенности легкого.  Строение легкого новорожденного (живо и мертворожденного)  ребенка,
развитие легкого в постнатальном периоде. Возрастные изменения легкого в процессе старения.
Регенераторные  потенции  органов  дыхания.  Плевра.  Общий  покров  Кожа.  Морфо-
функциональная  характеристика  кожи  как  органа,  и  система  покрова.  Источники  и  ход
эмбрионального  развития.  Тканевой  состав  кожи.  Постнатальное  развитие,  регионарные
особенности.  Секуляризация  и  иннервация.  Кожа  как  орган  чувств.  Регенерация  кожи.
Возрастные  изменения.  Эпидермис.  Слои  эпидермиса.  Понятие  о  процессе  кератинизации  и
мягком кератине как белковом комплексе. Базальный слой. Шиловидный слой как зона синтеза
серосодержащего  компонента  кератина.  Переходная  зона  (Зернистый  и  блестящий  слои).
Изменение клеток в процессе кератинизации. Роговой слой. Клеточное обновление эпидермиса и
представление  о  его  колонковой  организации.  Дополнительные  диффероны  эпидермиса:
макрофагальный и меланоцитарный.  Меланосомы и  пигментация  кожи.  Базальная  пластинка,
дермально-эпидермальное соединение. Дерма. Сосочковый и сетчатый слои, их тканевой состав.
Железы кожи. Сальные и потовые железы, их развитие, строение, гистофизиология. Молочные
железы. Ороговевающие придатки кожи. Твердый кератин и изменения клеток, связанные с его
продукцией. Волосы. Развитие, строение, рост и смена волос. Ногти. Строение и рост ногтей.
Мочевыделительные органы Общая морфо-функциональная характеристика.  Источники и ход
эмбрионального  развития.  Тканевой  состав  органов.  Почки.  Корковое  и  мозговое  вещество
почки. Нефрон - функциональная единица почки. Типы нефронов. Гистофизиология нефронов и
собирательных  трубочек.  Васкуляризация  почки.  Строение  противоточной  системы.  Морфо-
функциональные основы регуляции процесса мочеобразования. Юкстагломерулярный комплекс,
строение и функция каждого из его компонентов. Иннервация почки. Регенераторные потенции.
Особенности  почки  у  новорожденного.  Мочеотводящие  пути.  Строение  стенки  почечных
чашечек,  чашек  и  лоханок.  Морфо-функциональная  характеристика  мочеточника,  мочевого
пузыря  и  мочеиспускательного  канала.  Половые  органы.  Общая  морфо-функциональная
характеристика.  Источники  и  ход эмбрионального  развития.  Первичные гоноциты,  начальная
локализация, пути миграции в зачаток гонады. Гистологически индифферентная стадия развития
гонад  и  гистогенетические  процессы  на  этой  стадии.  Факторы  половой  дифференцировки.
Тканевой  состав  органов  половой  системы.  Мужские  половые  органы.  Гистогенетические
процессы  в  зачатке  гонады,  ведущие  к  развитию  яичка.  Источники  и  ход  развития
семявыносящих  путей  в  эмбриогенезе.  Яичко.  Его  генеративная  и  эндокринная  функции.
Извитой семенной канадец,  его стенка.  Сперматогенез.  Роль сустентоцитов  в сперматогенезе.
Гландулоциты  (интерстициальные  гландулоциты),  их  участие  в  регуляции  сперматогенеза  и
развитии  вторичных  половых  признаков.  Гематотестикулярный  барьер.  Гистофизиология
прямых канальцев сети и выносящих канальцев яичка. Регуляция генеративной и эндокринной
функции семенников. Возрастные изменения яичка-особенности структуры от новорожденного
до  полового  созревания,  в  период  половой  зрелости  и  при  старении.  Семявыводящие  пути.
Придаток  яичка.  Семявыносящий  проток.  Семенные  пузырьки.  Семяизвергательный  канал.
Предстательная железа. Половой член. Женские половые органы. Гистогенетические процессы в
зачатке гонады, ведущие к развитию яичка. Источники и ход развития яйцеводов матки. Яичник,
его  строение  и  функции  -  генеративная  и  эндокринная.  Овогенез.  Отличия  овогенеза  от
сперматогенеза. Строение и развитие фолликулов. Овуляция. Понятие об овариальном цикле и
его регуляции. Развитие, строение и функции желтого тела в течение цикла и при беременности.
Атрезия  фолликулов.  Атретические  фолликулы,  атретические  тела.  Возрастные  изменения
яичника.  Особенности  яичника  новорожденного  ребенка,  девочки  до  полового  созревания,  в
период половой зрелости и при старении. Васкуляризация и иннервация матки. Маточные трубы.
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Строение  и  функции  маточной  трубы.  Матка.  Строение  стенки  матки  в  разных  ее  отделах.
Менструальный цикл и его фазы. Особенности строения эндометрия в различные фазы цикла.
Связь  менструального  цикла  с  овариальным.  Перестройка  матки  при  беременности  и  после
родов.  Васкуляризация  и  иннервация  матки.  Возрастные  изменения.  Особенности  матки
новорожденного ребенка, девочки до полового созревания, у взрослой женщины и при старении.
Влагалище. Строение его стенок в связи с менструальным циклом. Использование влагалищных
мазков при определении фаз женского полового цикла. Грудная (молочная) железа. Источники и
ход  развития  в  эмбриогенезе.  Постнатальные  изменения.  Функциональная  морфология
дотирующей  и  нелактирующей  (нефункционирующей  после  лактации)  молочной  железы.
Нейроэндокринная  регуляция  функций  молочных  желез.  Изменения  молочных  желез  в  ходе
полового  цикла  и  при  беременности.  Васкуляризация  и  иннервация.  Регенераторные
возможности.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Форма  практического  задания: устный  опрос,  доклад  (+презентация),  работа  с
альбомами

Вопросы для подготовки к опросу:
1. Ткани как системы клеток и их производных - один из иерархических уровней организации

живого. Клетки как ведущие элементы ткани. 
2. Неклеточные структуры - симпласты и межклеточное вещество как производные клеток. 
3. Синцитии. Понятие о клеточных популяциях. 
4. Клеточная  популяция  (клеточный  тип,  дифферон,  клон).  Статическая,  растущая,

обновляющаяся клеточные популяции.
5. Стволовые клетки и их свойства. 
6. Детерминация  и  дифференциация  клеток  в  ряду  последовательных  делений,

коммутирование потенций. Диффероны. 
7. Тканевый тип, генез (гистогенез). 
8. Закономерности возникновения и эволюции тканей, теории параллелизма А.А.Заварзина и

дивергентной эволюции Н.Г.Хлопина, их синтез на современном уровне развития науки.
9. Эпителиальные ткани. Общая характеристика. Источники развития. 
10. Морфофункциональная и генетическая классификация эпителиальной ткани.
11. Соединительные ткани (развитие строение и функции). 
12. Соединительные ткани со специальными свойствами (развитие строение и функции). 
13. Хрящевые ткани. Особенности строения и функционирования, этапы гистогенеза. 
14. Костные соединительные ткани. Прямой и непрямой гистогенез. Особенности строения и

функционирования.
15. Кровь и лимфа. 
16. Гемоцитопоэз и лимфоцитопоэз. 
17. Кровь. Основные компоненты крови как ткани - плазма и форменные элементы. Функции

крови. 
18. Содержание форменных элементов в крови взрослого человека. Формула крови. 
19. Возрастные и половые особенности крови.
20. Основные источники и этапы формирования органов кроветворения в онтогенезе человека.
21. Мезобластический, гепатоспленотимический и медуллярный этапы становления системы

кроветворения. 
22. Центральные органы кроветворения и иммуногенеза Костный мозг.  Строение,  тканевой

состав и функции красного костного мозга.
23. Представление  о  диффузной  эндокринной  системе  (ДЭС),  локализация  элементов,  их

клеточный состав. 
24. Нейроэндокринные клетки. 
25. Представления об АПУД системе.
26. Эпидермис. Основные диффероны клеток в эпидермисе. Слои эпидермиса. Их клеточный

состав. 
27. Антиген-представляющие клетки кожи. 
28. Особенности строения эпидермиса "толстой" и "тонкой" кожи
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Темы докладов:
1. Понятие о системе крови. Форменные элементы крови и их количество. 
2. Классификация  лейкоцитов.  Лейкоцитарная  формула.  Незернистые  лейкоциты

(агранулоциты):  разновидности,  размеры,  строение,  функции,  продолжительность  жизни.
Понятие о Т - и В - лимфоцитах. 

3. Морфофункциональная характеристика органов кроветворения и иммуногенеза. Понятие
о стволовых и полустволовых клетках, дифферонах. 

4. Особенности эмбрионального и постэмбрионального кроветворения. Регуляция гемопоэза
и иммунопоэза. 

5. Волокнистая  соединительная  ткань.  Морфофункциональная  характеристика  и
классификация соединительной ткани. 

6. Клеточные  элементы  волокнистой  соединительной  ткани:  происхождение,  строение,
функции.  Особенности  строения  межклеточного  вещества  разных  типов  волокнистой
соединительной ткани. 

7. Морфофункциональная  характеристика  и  классификация  соединительной  ткани.
Клеточный состав рыхлой волокнистой соединительной ткани. 

8. Макрофаги:  строение,  функции  и  источники  развития.  Понятие  о  макрофагической
системе. 

9. Морфофункциональная  характеристика  и  классификация  соединительной  ткани.
Клеточный состав и межклеточное вещество рыхлой волокнистой соединительной ткани. 

10. Фибробласты и их роль в образовании межклеточного вещества. 
11. Морфофункциональная  характеристика  и  классификация  соединительной  ткани.

Плотная и рыхлая волокнистая соединительная ткань, ее строение и функции. 
12. Сухожилие как орган. 
13. Морфофункциональная  характеристика  и  классификация  соединительной  ткани.

Соединительные ткани со специальными свойствами: классификация, строение и функции. 
14. Ретикулярная ткань, строение, гистофизиология и значение. 
15. Жировая ткань, разновидности, строение и значение. 
16. Пигментная ткань. 
17. Слизистая ткань. 
18. Морфофункциональная характеристика и классификация скелетной ткани. 
19. Хрящевые ткани.  Строение  и  виды хрящевой ткани.  Характеристика  клеточных

элементов  и  межклеточного  вещества  разных  видов  хрящевой  ткани.  Рост,  питание  и
регенерация. 

20. Хрящ  как  орган.  Строение  гиалинового  волокнистого  и  эластического  хрящей.
Надхрящница. Ее значение в питании, росте и регенерации хряща. 

21. Костные ткани. Морфофункциональная характеристика и классификация костных
тканей.  Их  развитие,  строение,  роль  клеточных  элементов  и  межклеточного  вещества.
Возрастные изменения. 

22. Костные  ткани.  Морфофункциональная  характеристика  и  классификация.
Регенерация и возрастные изменения. 

23. Характеристика прямого и непрямого гистогенеза костной ткани. 
24. Кость  как  орган.  Микроскопическое  строение  кости.  Надкостница  (периост  и

эндост), ее строение, роль в питании, росте и регенерации кости. Сосуды и нервы кости. 
25. Грубоволокнистая костная ткань. Пластинчатая (тонковолокнистая) костная ткань.

Их локализация в организме и морфофункциональные особенности. Факторы, влияющие на рост
костей. 

26. Мышечное  волокно  (симпласт),  как  структурная  единица  ткани.  Строение
мышечного  волокна:  базальная  мембрана,  сарколемма,  ядра,  органеллы  общего  значения,
специальные органеллы. 

27. Саркотубулярная система. 
28. Саркомер  как  структурная  единица  миофибриллы.  Механизм  мышечного

сокращения. 
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29. Морфофункциональная характеристика и классификация мышечных тканей. 
30. Скелетная  поперечно-полосатая  мышечная  ткань:  источники развития,  строение,

иннервация. Структурные основы сокращения мышечного волокна. Типы мышечных волокон.
Регенерация. 

31. Мышца как орган: строение, васкуляризация, иннервация. 
32. Морфофункциональная характеристика сердечной поперечнополосатой мышечной

ткани. Источники развития. 
33. Виды и особенности строения кардиомиоцитов. Строение и значение вставочных

дисков.
34. Понятие о сердечных «мышечных волокнах». Регенерация

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  2
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ 3. ЭМБРИОЛОГИЯ
Цель: изучить  предмет  и  задачи  эмбриологии  человека,  основы  медицинской

эмбриологии
Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Основы  общей  эмбриологии.

Периодизация  развития  животных.  Прогенез.  Оплодотворение.  Основные  стадии  развития
зародыша.  Дробление,  гаструляция,  гисто-  и  органогенез.  Особенности  строения  зародыша
млекопитающих  на  разных  стадиях  развития.  Представление  о  биологических  процессах,
лежащих в основе развития зародыша - индукция, детерминация, деление, миграция клеток, рост,
дифференцировка, взаимодействие клеток, разрушение. Понятие о провизорных органах, их роль
и  строение.  Эмбриология  человека  Предмет  и  задачи  эмбриологии  человека.  Медицинская
эмбриология.  Эмбриология  млекопитающих  как  основа  для  понимания  особенностей
эмбрионального развития человека. Соотношение онто- и филогенеза. Вклад А.О. Ковалевского,
А.Н. Северцова, Л.П. Иванова и А.В.Иванова в разработку эволюционных проблем эмбриологии.
Основные стадии развития зародыша человека. 

Прогенез.  Половые клетки.  Строение  и  функции  мужских  и  женских  половых клеток,
основные стадии их развития. Оплодотворение. Биологическое значение оплодотворения. Этапы
оплодотворения.  Слияние  пронуклеусов.  Условия,  необходимые  для  нормального
оплодотворения. 

Эмбриогенез. Зигота. Строение зиготы, принципы компартментации цитоплазмы. Геном
зиготы.  Дробление.  Характеристика  дробления  зародыша  человека.  Хронология,
продолжительность.  Строение  зародыша на  разных стадиях  дробления.  Морула.  Бластоциста.
Эмбриобласт  и  трофобласт.  Имплантация.  Ее  механизмы.  Этапы  имплантации.  Особенности
имплантации  у  человека.  Гаструляция.  Характеристика  гаструляции  у  зародыша  человека.
Первая  фаза  гаструляции.  Процессы,  совершающиеся  в  течение  этой фазы и эмбриобласте  и
трофобласте.  Локализация презумптивных зачатков.  Вторая фаза гаструляции.  Пути миграции
клеток  в  ходе  образования  зародышевых  листков.  Взаимодействия  клеток,  эмбриональная
индукция,  детерминация,  дифференцировка.  Эмбриональные  зачатки.  Образование  стволовых
клеток тканей. Нейруляция и образование осевого комплекса закладок. 

Провизорные  органы.  Хорион,  амнион,  желточный  мешок,  аллантоис.  Их  строение  и
функциональное  значение.  Внезародышевая  мезодерма.  Значение  хориона  в  формировании
плаценты.  Плацента  человека.  Ее  строение  и  функции.  Изменения  эндометрии  при  развитии
беременности, плодные оболочки. Система "мать-плод". 

Эмбриональный  гистогенез.  Возникновение  тканей  на  основе  дифференциации  клеток
эмбриональных зачатков.  Механизм гистогенеза:  индукция,  деление,  детерминация,  миграция,
дифференцировка, интеграция, морфогенетическая гибель клеток и др. Понятие о критических
периодах,  Нарушение  процессов  детерминации  как  причина  аномалий  и  уродств.  Основные
критические  периоды  развития  зародыша  человека.  Особенности  организма  новорожденного.
Общая  характеристика  и  периодизация  постнатального  развития.  Эмбриональное  и
постнатальное развитие в свете теории функциональных систем (П.К.Анохин).
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3

Форма практического задания: устный опрос, решение задач

Вопросы для подготовки к опросу:
1. Основные стадии развития зародыша
2. Прогенез
3. Эмбриогенез
4. Провизорные органы
5. Эмбриональный гистогенез
6. Биологическое значение оплодотворения, особенности и хронология процесса. 
7. Дистантные и контактные взаимодействия половых клеток. 
8. Преобразования  в  спермин:  капацитация,  акросомальная  реакция,  пенетрация

спермием  прозрачной  зоны  и  плазмолеммы  овоцита,  сброс  цитоплазматической  оболочки
спермия, поворот спермия, формирование мужского пронуклеуса. 

9. Преобразования  в  овоците:  рассеивание  клеток  лучистого  венца,  кортикальная
реакция,  выброс  ферментов  кортикальных  гранул,  преобразование  прозрачной  зоны  (зонная
реакция), активация цитоплазматических процессов, окончание мейоза, полярные тельца. 

10. Первая  неделя  развития.  Зигота  -  одноклеточный  зародыш,  ее  геном,  активация
внутриклеточных процессов. 

11. Дробление. Специфика дробления у человека и хронология процесса. 
12. Строение зародыша на разных стадиях дробления
13. Представление о биологических процессах, лежащих в основе развития зародыша -

индукция,  детерминация,  деление,  миграция  клеток,  рост,  дифференцировка,  взаимодействие
клеток, гибель клеток. 

14. Особенности эмбрионального развития человека. Критические периоды в развитии.
15. Периодизация развития человека и животных. 
16. Представление о биологических процессах, лежащих в основе развития зародыша.

Задачи:
Задача 1. На электронограмме представлены мужские и женские половые клетки. Как по составу

органелл можно отличить яйцеклетку от сперматозоида? 
Задача 2. Половая клетка окружена двумя оболочками: блестящей и лучистым венцом. Назовите

эту клетку. Какие клетки принимают участие в образовании этих оболочек? 
Задача 3. На электронных микрофотографиях представлены поперечные срезы сперматозоидов.

На одном хорошо прослеживаются осевые нити, окруженные митохондриями, на другом видна только
центриоль. Назовите, какие отделы клетки представлены на фотографиях? 

Задача 4.  При оплодотворении в яйцеклетку попадает  сперматозоид,  несущий "Y" хромосому.
Какой пол будущего зародыша? 

Задача  5.  На  препарате  виден  зародыш,  состоящий  из  четного  числа  бластомеров,  имеющих
одинаковую величину. Определите, какой тип дробления характерен для этого зародыша? 

Задача  6.  Яйцеклетка  содержит  мало  желтка  и  распределен  он  равномерно.  Определите  тип
яйцеклетки, характер дробления зародыша? 

Задача 7. Даны два зародыша одного вида животных. Один на стадии двух бластомеров, другой на
стадии морулы. Какой зародыш больше по массе? 

Задача 8. В результате дробления у одного зародыша образуются микро- и макробластомеры. Для
каких яйцеклеток характерно наличие таких бластомеров? 

Задача 9. На препарате бластула с однослойной бластодермой, бластоцель в центре. Определить,
какой тип дробления обеспечивает образование данной, бластулы?

Задача  10.  В  эксперименте  на  стадии бластулы введено вещество,  блокирующее перемещение
клеток. Развитие какой стадии эмбриогенеза будет блокировано? 

Задача  11.  В  эксперименте  у  зародыша на  стадии гаструлы блокирован  процесс  перемещения
клеток через первичную полоску. Развитие какого зародышевого листка будет нарушено? 

Задача  12.  В  эксперименте  у  зародыша па  стадии гаструлы блокирован  процесс  перемещения
клеток через головной узелок. Развитие какого осевого органа будет нарушено? 
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Задача  13.  В  условном  эксперименте  микроманипулятором  разрушили  миотом.  Нарушение
развития какой ткани вызовет это воздействие? 

Задача  14.  в  условном  эксперименте  блокировано  перемещение  клеточного  материала  через
первичную полоску и головной узелок. Какое нарушение в развитии зародыша вызовет это воздействие?

Задача  15.  В  условном  эксперименте  микроманипулятором  разрушили  дерматом.  Нарушение
развития какой ткани вызовет это воздействие? 

Задача  16.  Экспериментальным  путем  у  зародыша  поврежден  нефротом.  Нарушения  в  каких
системах развития произойдут?

Задача 17.  В эксперименте  на  амфибиях на стадии гаструлы с помощью сплошной пластинки
изолировали  хордальный  вырост  от  эктодермы.  Какие  нарушения  в  развитии  зародыша  вызовет  это
воздействие? 

Задача 18. В эксперименте на головастике лягушки на стадии ранней гаструлы хордальный вырост
пересадили под эктодерму на вентральную часть зародыша. Какие изменения произойдут в результате
этого воздействия? 

Задача 19. У зародыша помимо других провизорных органов, развивается трофобласт. К какому
классу животных относится этот зародыш?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  3
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ  4.  МЕТОДЫ  ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ,  ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ  И
ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Цель: изучить  методы  гистологических,  цитологических  и  эмбриологических
исследований с последующим применением полученных знаний в практической деятельности

Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Методы  изготовления  препаратов  для
световой  микроскопии.  Сущность  и  методы  фиксации  микрообъектов.  Способы  уплотнения
(заливки).  Микротомия  с  использованием  салазочных,  ротационных  микротомов.  Метод
замораживания.  Сущность  и  методы  окраски  микропрепаратов  и  их  заключения  в  бальзам,
смолы,  желатин.  Виды  микропрепаратов  -  срезы,  мазки,  отпечатки,  пленки.  Техника
микроскопирования  в  световых микроскопах.  Особенности  микроскопии  в  ультрафиолетовых
лучах,  люминесцентная  микроскопия,  фазовоконтрастная  микроскопия,  интерференционная
микроскопия, лазерная конфокальная микроскопия.

Электронная  микроскопия  (трансмиссионная  и  сканирующая),  методы  изготовления
микрообъектов для электронной микроскопии. Специальные методы изучения микрообъектов —
гистохимия  (в  том  числе  электронная  гистохимия),  радиоавтография,  иммуногистохимия,
фракционирование  клеточного  содержимого  с  помощью  ультрацентрифугирования.  Методы
исследования  живых  клеток  —  культуры  тканей  вне-  и  внутри  организма,  клонирование,
образование  гетерокарионов  и  гибридов  клеток,  прижизненная  окраска.
Количественные  методы  исследования:  цитофотометрия,  электронная  микрофоометрия,
спектрофлуорометрия, денситометрия.

Методы  исследования  в  эмбриологии  —  особенности  фиксации  и  приготовления
тотальных  препаратов  и  срезов  органов  эмбриона.  Серийные  срезы  и  пластическая
реконструкция эмбриологических объектов. Методы определения возраста эмбриона человека.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4

Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация)

Вопросы для подготовки к опросу:
1. Методы изготовления препаратов для световой микроскопии. Сущность и методы

фиксации микрообъектов.
2. Электронная  микроскопия  (трансмиссионная  и  сканирующая),  методы

изготовления микрообъектов для электронной микроскопии
3. Методы исследования в эмбриологии
4. Назовите  методы  изучения  биологических  тканей  и  клеток.  Поясните

преимущества методов микроскопии. Приведите примеры использования в медицине. 
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5. Дайте  определение  понятиям  «разрешающая  способность»,  «наименьшее
разрешаемое  расстояние»  и  «увеличение  микроскопа».  Приведите  численные  значения  этих
характеристик для светового и электронного микроскопов. 

6. Основные этапы приготовления гистологического препарата,  их цель и значение
для получения адекватного изображения. 

7. Принципы  окрашивания  гистологических  препаратов.  Приведите  примеры
оксифильных (ацидофильных, эозинофильных) и базофильных (азурофильных) структур. 

8. Специальные  методы окраски.  Объясните  следующие названия:  хромофобные и
хромофильные клетки, осмиофильные структуры, суданофобный слой, аргентофильные волокна.

9. Принципы приготовления и контрастирования гистологических срезов для целей
электронной микроскопии. 

10. Принципы  интерпретации  картины  гистологического  среза.  Объясните
необходимость  использования  характеристики  «ядерно-цитоплазматическое  отношение».
Приведите примеры клеток с различным «ядерно-цитоплазматическим отношением»

Темы докладов:
1. Основные  принципы  изготовления  препаратов  для  световой  и  электронной

микроскопии. 
2. Сущность и методы фиксации объектов. 
3. Способы уплотнения (заливки). 
4. Микротомия. 
5. Методы окраски и контрастирования препаратов. 
6. Способы  изучения  с  помощью  светового  микроскопа  живых  и  фиксированных,

окрашенных и неокрашенных препаратов, 
7. Микроскопия в ультрафиолетовых лучах, люминесцентная микроскопия. 
8. Электронная микроскопия (трансмиссионная и сканирующая).
9. Специальные  методы:  ультрацентрифугирование,  радиоавтография,

культивирование тканей вне организма, гистохимия, электронно-микроскопическая гистохимия,
прижизненная окраска, микрофотосъемка и микрокиносъемка. 

10. Количественные  методы  исследования:  морфометрия,  цитофотометрия,  их
автоматизация. 

11. Методы описательной и экспериментальной эмбриологии. 
12. Методы  серийных  срезов  и  пластической  реконструкции  эмбриологических

объектов. 
13. Методы исследования живых клеток — культуры тканей вне- и внутри организма,

клонирование, образование гетерокарионов и гибридов клеток, прижизненная окраска.
14. Количественные  методы  исследования:  цитофотометрия,  электронная

микрофоометрия, спектрофлуорометрия, денситометрия.
15. Методы исследования в эмбриологии — особенности фиксации и приготовления

тотальных препаратов и срезов органов эмбриона.
16. Методы определения возраста эмбриона человека
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  4
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ 5. Основы генетики
Цель: изучить генетики с последующим применением полученных знаний в практической

деятельности 
Перечень изучаемых элементов содержания: Предмет и задачи медицинской генетики.

Современные  представления  об  организации  и  функционировании  генома  человека.  История
развития  науки,  вклад  зарубежных  и  отечественных  ученых.  Перспективные  направления
решения  медико-биологических  и  генетических  проблем.  Генетический  полиморфизм.
Характеристика  методов  медицинской  генетики  (клинико-генеалогический  метод,
популяционно-статистический  метод,  цитогенетические  методы,  биохимические  методы,
молекулярно-генетические методы). Роль наследственных и средовых факторов в формировании
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патологических  процессов.  Изменчивость  наследственных  признаков  как  основа  патологии.
Мутации  как  этиологический  фактор  наследственных  болезней.  Связь  наследственности  с
патогенезом,  клинической  картиной  и  исходом  болезней.  Клиническая  и  генетическая
классификации наследственных болезней. Генетические основы гомеостаза. Значение генетики
для медицины.

Сущность  законов  наследования  признаков  у  человека.  Типы  наследования
менделирующих  признаков  у  человека.  Генотип  и  фенотип.  Взаимодействие  аллельных  и
неаллельных  генов:  полное  и  неполное  доминирование,  кодоминирование,  эпистаз,
комплементарность,  полимерия,  плейотропия.  Пенетрантность  и  экспрессивность  генов  у
человека.  Хромосомная теория Т. Моргана. Сцепленные гены, кроссинговер. Карты хромосом
человека.

Механизм наследования групп крови системы АВО и резус системы. Причины и механизм
возникновения  осложнений  при  гемотрансфузии,  связанных  с  неправильно  подобранной
донорской кровью. 

Особенности  клинических  проявлений  наследственной  патологии.  Общие  принципы
клинической  диагностики  наследственных  болезней.  Врожденные  пороки  развития.
Генетические  механизмы  эмбрионального  развития.  Классификация  и  этиология  врожденных
пороков.  Признаки  дисморфогенеза  в  диагностике  наследственной  и  врожденной  патологии.
Клинико-генеалогический метод в диагностике наследственных болезней. Синдромологический
подход  к  диагностике  наследственных  болезней.  Генеалогический  анализ  различных  типов
наследования.  Параклинические  исследования  в  клинической  генетике.  Лабораторная
диагностика наследственных болезней.

Этиология и патогенез хромосомных болезней.  Факторы повышенного риска рождения
детей с хромосомными болезнями. Эффекты хромосомных аномалий в онтогенезе. Врожденные
пороки  развития.  Общая  характеристика  хромосомных  болезней.  Клинико-цитогенетические
характеристики наиболее распространенных хромосомных болезней (Синдром Дауна, синдром
Патау,  синдром Эдвардса,  синдром Шерешевского–Тернера,  синдром Клайнфелтера,  Синдром
дисомии по Yхромосоме, полисомии по половым хромосомам).

Этиология  генных болезней.  Патогенез  генных болезней  на  молекулярном,  клеточном,
органном  и  организменном  уровнях.  Разновидности  генных  мутаций  и  их  фенотипические
проявления. Классификации генных болезней. Общая  характеристика генных болезней. Понятие
о  генетической  гетерогенности  и  клиническом  полиморфизме  генных  болезней.  Клиника  и
генетика некоторых генных болезней (фенилкетонурия,  галактоземия,  муковисцидоз,  синдром
Марфана, гомоцистинурия, синдром Элерса–Данлоса, нейрофиброматоз). Методы клинической и
лабораторной диагностики генных болезней.

Общая  характеристика  болезней  с  наследственным  предрасположением
(мультифакториальных  болезней).  Доказательства  роли  наследственных  факторов  в  развитии
мультифакториальных болезней. Генетическая гетерогенность генных болезней. Моногенные и
полигенные  формы  наследственной  предрасположенности.  Наследственно  обусловленные
патологические  реакции  на  действие  внешних  факторов.  Экогенетическая  генетика  и
фармакогенетика – основные понятия и значение для медицины

Принципы клинической диагностики наследственных заболеваний. Лабораторные методы
диагностики  наследственных  болезней:  цитогенетические,  биохимические,  молекулярно-
генетические. Принципы лечения наследственных болезней Виды профилактики наследственных
болезней.  Массовые,  скринирующие  методы  выявления  наследственных  заболеваний.
Пренатальная диагностика (неинвазивные и инвазивные методы). Неонатальный скрининг.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5

Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация)

Вопросы для подготовки к опросу:
1._Принципы лечения наследственных болезней. 
2._Этиотропное лечение: клеточная и генная терапия. 
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3._Генетические основы профилактики наследственной патологии. 
4._Медико-генетическое консультирование. 
5._Характеристика методов пренатальной диагностики. 
6._Методы массовой просеивающей диагностики (скрининги) наследственных болезней. 
7._Этапы эмбрионального развития. 
8._Понятие дробления зародыша. Типы дробления. 
9._Характеристика дробления зиготы млекопитающих. Типы бластул. 
10. Строение зародыша на стадии имплантации у человека.

Темы докладов:
1. Строение  зародыша  на  разных  стадиях  дробления.  Морула.  Бластоциста.

Эмбриобласт  и  трофобласт.  Имплантация.  Ее  механизмы.  Этапы  имплантации.  Особенности
имплантации у человека. 

2. Основные стадии эмбриогенеза. Характеристика и значение процесса гаструляции.
Типы гаструляции. Особенности образования зародышевых листков у разных организмов. 

3. Основные этапы эмбрионального развития. Механизмы развития. 
4. Понятия  детерминации  и  дифференцировки.  Морфологическое  проявление  этих

процессов в клетках различных тканей. 
5. Основные стадии эмбриогенеза. Понятие и механизмы гаструляции. 
6. Типы гаструляции у различных животных. Характеристика гаструляции у человека.
7. Понятие дифференцировки зародышевых листков. Представление об индукции как

факторе, вызывающем дифференцировку. 
8. Образование зачатков тканей и органов у зародыша млекопитающих. 
9. Особенности эмбрионального развития человека. Раннее развитие внезародышевых

органов. 
10. Представление о биологических процессах, лежащих в основе развития зародыша –

активация  генов,  эмбриональная  индукция,  детерминация,  миграция  клеток,  рост,
дифференцировка, апоптоз. 

11. Связь  зародыша  с  материнским  организмом.  Имплантация  и  плацентация.  Роль
ворсинок хориона в этих процессах. Типы плацент у млекопитающих. Плацента человека, ее тип,
строение, функции. Структура и значение плацентарного барьера. 

12. Образование, строение, функции провизорных органов: амниона, желчного мешка,
аллантоиса, плаценты у млекопитающих. Особенности их образования у человека.

13. Сцепленное наследование. 
14. Кроссинговер – механизмы, эволюционное значение. 
15. Картирование генов – методы, значение. 
16. Хромосомная теория наследственности, основные положения. 
17. Генотип, фенотип: определение, взаимоотношение. 
18. Взаимодействие  аллельных  генов:  рецессивность,  неполное  доминирование,

сверхдоминирование, кодоминирование. 
19. Множественные аллели. Генетика групп крови. Медицинское значение. 
20. Взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, полимерия. 
21. Пенетрантность, экспрессивность. Плейотропия. Фенокопии. Генокопии. 
22. Структурно-функциональная организация интерфазных и митотических хромосом. 
23. Классификация хромосом. Денверская и Парижская номенклатура хромосом. 
17. Кариотип человека, медицинское значение. 
18. Рекомбинативная изменчивость.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  5
форма рубежного контроля –  тестирование
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы
Семестр 3

Раздел 1. Цитология
18

Подготовка доклада
Самостоятельное изучение 
материала раздела 

Раздел 2. Гистология 18
Подготовка доклада
Самостоятельное изучение 
материала раздела 

Раздел 3. Эмбриология и
генетика 18

Самостоятельное изучение 
материала раздела 

Раздел  4.  Методы
гистологических,
цитологических  и
эмбриологических
исследований

8

Подготовка доклада

Самостоятельное изучение 
материала раздела 

Раздел 5. Основы 
генетики

8

Подготовка доклада
Самостоятельное изучение 
материала раздела 

Общий  объем  по
семестру, часов 70 -

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Понятие о клетке, как основной единице живого. 
2. Клетки как основные элементы ткани. 
3. Неклеточные  структуры  как  производные  клеток.  Общий  план  строения  клеток

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

цитолеммы и ядра. 
6. Специализированные  структуры  клеточной  поверхности  как  признаки

дифференцировки клеток. 
7. Морфофункциональная классификация видов специализированных структур

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
Основная литература:
1. Ахмадеев, А. В.  Гистология, эмбриология, цитология : учебное пособие для вузов /

А.  В.  Ахмадеев,  Л.  Б.  Калимуллина,  А.  М.  Федорова.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 138 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12939-7. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/518926

Дополнительная литература:
1. Ленченко, Е. М.  Цитология, гистология и эмбриология : учебник для вузов / Е. М.

Ленченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 347 с. — (Высшее
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образование). — ISBN 978-5-534-08185-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513964

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Ткани как системы клеток и их производных. 
2. Типы клеток. 
3. Жизненный цикл клетки. 
4. Морфофункциональная  характеристика  процессов  роста  и  дифференцировки,

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

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

отделах. Рецепторные клетки и механизмы рецепции. 
19. Орган вкуса. Развитие и тканевое строение. Цитофизиология рецепции. 
20. Орган зрения. Развитие и тканевое строение глазного яблока.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
Основная литература:
1. Ахмадеев, А. В.  Гистология, эмбриология, цитология : учебное пособие для вузов /

А.  В.  Ахмадеев,  Л.  Б.  Калимуллина,  А.  М.  Федорова.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 138 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12939-7. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/518926

Дополнительная литература:
1. Ленченко, Е. М.  Цитология, гистология и эмбриология : учебник для вузов / Е. М.

Ленченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 347 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08185-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513964

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
1. Эмбриогенез человека: основные этапы и их характеристика. 
2. Начальный период развития человека. 
3. Имплантация. 
4. Плацента  –  развитие,  морфофункциональная  характеристика,  микроскопическое

строение в разные сроки беременности. 
5. Провизорные органы – образование, морфофункциональные особенности

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
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Основная литература:
1. Ахмадеев, А. В.  Гистология, эмбриология, цитология : учебное пособие для вузов /

А.  В.  Ахмадеев,  Л.  Б.  Калимуллина,  А.  М.  Федорова.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 138 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12939-7. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/518926

Дополнительная литература:
1. Ленченко, Е. М.  Цитология, гистология и эмбриология : учебник для вузов / Е. М.

Ленченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 347 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08185-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513964

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4
1. Методы  гистологических  исследований  (световая,  электронная  микроскопия,

авторадиография, гистохимия тканей вне организма и др.). 
2. Методы описательной и экспериментальной эмбриологии.
3. Световая микроскопия.
4. Электронная микроскопия
5. Флюоресцентная (люминесцентная) микроскопия

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
Основная литература:
1. Ахмадеев, А. В.  Гистология, эмбриология, цитология : учебное пособие для вузов /

А.  В.  Ахмадеев,  Л.  Б.  Калимуллина,  А.  М.  Федорова.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 138 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12939-7. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/518926

Дополнительная литература:
1. Ленченко, Е. М.  Цитология, гистология и эмбриология : учебник для вузов / Е. М.

Ленченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 347 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08185-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513964

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5
1. Наследственные генные болезни и их классификация
2. Генные болезни. Синдром Ваарденбурга.
3. Генные болезни. Синдром Марфана.
4. Генные болезни. Синдром Реклингхаузена.
5. Генные болезни. Фенилкетонурия.
6. Генные болезни. Гомоцистинурия.
7. Генные болезни. Галактоземия.
8. Генные болезни. Синдром Ушера.
9. Генные болезни. Синдром Мартина-Белла.
10. Генные болезни. Синдром Дюшена.
11. Основные принципы генетического консультирования.
12. Показания для пренатальной диагностики. Пренатальная диагностика.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5.
Основная литература:
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1. Ахмадеев, А. В.  Гистология, эмбриология, цитология:  учебное пособие для вузов /
А.  В.  Ахмадеев,  Л.  Б.  Калимуллина,  А.  М.  Федорова.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 138 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12939-7. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/518926

Дополнительная литература:
1. Ленченко, Е. М.  Цитология, гистология и эмбриология : учебник для вузов / Е. М.

Ленченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 347 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08185-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513964

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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.

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  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается
каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада
(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел
ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги
или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного
текста -  «Times New Roman» или аналогичная.  Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  Размеры
полей страницы (не менее):  правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм.
Формат абзаца:  полное выравнивание  («по ширине»).  Отступ  красной строки одинаковый по
всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
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При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%
заимствований) работа не принимается.

Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые  задания содержат  вопросы  и  3-4  варианта  ответа  по  базовым  положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является экзамен,  который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  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.

4.2.2.  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 дисциплине (модулю).

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

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

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

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

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

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

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. 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  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

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

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

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

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

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

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

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

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 
контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

Раздел-1  «Цитология»

Форма рубежного контроля - тестирование

Тестовые задания рубежного контроля: 
(??) Наука о строении и функциях клеток называется:
(?) гистология
(?) цитология
(?) микробиология
(?) эмбриология

(??) Аппарат Гольджи – это:
(?) стопка уплощенных мембранных мешочков - цистерн и система  
пузырьков
(?) система уплощенных мембранных мешочков - цистерн - в виде трубочек и пластинок
(?) органоид, внутренняя мембрана которого образует кристы   
(?)  простой сферический мембранный мешочек

(??) Лизосомы – это:
(?) органеллы, окруженные одинарной мембраной, содержимое которых имеет зернистую 
структуру
(?) сферический мешочек, заполненный пищеварительными ферментами
(?) мешочек, образованный одинарной мембранной и заполненный 
клеточным соком
(?) два слоя липидов между двумя слоями белка

(??) Содержимое лизосом имеет :
(?) слабощелочную реакцию 

(?) нейтральную реакцию
(?) кислую реакцию
(?) щелочную реакцию

(??) Лизосомы характерны для :
(?) всех клеток

(?) животных клеток, которые обладают способностью к фагоцитозу 
(?) растительных клеток
(?) погибших клеток

(??) Пероксисома содержит фермент:
(?) каталазу
(?) полимеразу
(?) пепсин
(?) рестриктазу



(??) Система уплощенных мембранных мешочков - цистерн - в виде трубочек и пластинок 
называется:
(?) митохондрия
(?) аппарат Гольджи
(?) плазматическая мембрана 
(?) эндоплазматическая сеть

(??) Ядра нет в:
(?) зрелых эритроцитах млекопитающих 
(?) эукариотических клетках
(?) клетках печени
(?) растительных клетках

(??) Компонентами, входящими в состав ядра являются: 
(?) гетерохроматин, ядерные поры, ядрышко, рибосомы
(?)  ядерная мембрана, нуклеоплазма, хроматин, ядрышко 
(?) ядерная мембрана, хромосомы, пластиды
(?) ядрышко, нуклеоплазма, эндоплазматическая сеть, хромосомы.

(??) Впервые употребил термин «клетка» для описания структурных единиц растительной 
ткани:
(?) Рудольф Вирхов
(?) Роберт Гук
(?) Антуан ван Левенгук;
(?)  Роберт Браун

(??) М. Шлейден и Т. Шванн сформулировали клеточную теорию в:
(?) середине 18 века 
(?) первой половине 19 века
(?) второй половине 19 века
(?) первой трети 20 века

(??) Термин «протоплазма» был предложен в 19 веке для обозначения:
(?) содержимого клеточного ядра

(?)  совокупности органоидов
(?) цитоплазмы животной клетки;
(?) живого содержимого клетки

(??) Клеточные мембраны с наибольшей скоростью преодолевает молекула :
(?) белка

(?) воды
(?) глюкозы
(?) жирной кислоты

(??) Функцией белков цитоплазматической мембраны не является:
 (?) гормональная

(?) транспортная
(?) ферментативная
(?) рецепторная

(??) Клеточное ядро в своем составе не имеет :
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(?) нуклеосомы
(?) рибосомы
(?) ядрышка 
(?) хроматина

(??) Сократительные вакуоли обеспечивают: 
(?) тургорное давление

(?) движение цитоплазмы
(?) избирательную проницаемость
(?) постоянство внутренней среды

(??) Активный синтез белков, углеводов и липидов в клетке происходит в :
(?) анафазе

(?) интерфазе  (?) метафазе 
(?) телофазе

(??) Ядро, цитоплазму с органоидами, плазматическую мембрану, 
плотную клеточную стенку из хитиноподобного вещества имеют клетки:

 (?) животных
(?) растений
(?) грибов 
(?) бактерий

(??) Органоид, в котором происходит посттрансляционная обработка белков, представляет 
собой:
(?) аппарат Гольджи 
(?) хлоропласт
(?) митохондрию
(?) эндоплазматическую сеть

(??) Среди химических веществ по массе и участию в
процессах жизнедеятельности ведущая роль принадлежит:

(?) солям 
(?) кислотам 
(?) основаниям  
(?) воде 

(??) Наследственная  информация клетки хранится в:
(?) молекулах т-РНК

(?) рибосомах
(?) аминокислотах
(?) молекулах ДНК

(??) Каждая клетка обеспечивается строительным материалом в процессе:
(?) митоза

(?) энергетического обмена
(?) пластического обмена
(?) мейоза

(??) В синтетическом периоде интерфазы происходит ::
(?) растворение ядерной оболочки
(?) конденсация хроматина 
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(?) удвоение ДНК
(?) образование веретена деления

(??) Образование из материнской клетки четырех клеток с гаплоидным  набором хромосом 
характерно для процесса:
(?) митоза 
(?) мейоза
(?) дробления
(?) оплодотворения

(??) Транспорт веществ через биологическую мембрану осуществляется:
(?) через специальные отверстия

(?) при помощи специальных органоидов
(?) специальными транспортными системами - ионными насосами 
(?) не осуществляется

(??) Активный транспорт возможен только при затрате энергии, 
источником которой может служить:
(?) солнечная энергия
(?) энергия, высвобождаемая в процессе распада БАВ 
(?) гидролиз АТФ
(?) синтез белка

(??) Кислород, потребляемый клеткой при дыхании, транспортируется           
через плазмалемму путем:

(?) только осмоса
(?) только диффузии;
(?) осмоса и диффузии
(?) активного транспорта

(??) Биологические мембраны, формирующие клеточные органеллы, состоят:
(?)  из белков и липидов
(?) только из белков
(?) только из липидов
(?) из липидов и углеводов

(??) Клетки, способные к редукционному делению (мейозу):
(?) половые
(?) кроветворные
(?) эпителиальные
(?) нейроны

Код контролируемой компетенции 
1. ОПК-5

Раздел -2 «Гистология»
 Форма рубежного контроля - тестирование

Тестовые задания рубежного контроля: 
(??) В многослойном эпителии:
(?) все клетки расположены на базальной мембране
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(?) базальной мембраной связан только нижний слой клеток.
(?)с базальной мембраной не связан ни один слой

(??) Неороговевающий эпителий выстилает  роговицу:
(?)верхний слой кожи
(?) эндокринные железы
(?) гортань
(?) мочевой пузырь

(??) Морфологическим проявлением специализации кишечного эпителия не всасывание 
является:
(?) способность к секреции слизи
(?) однослойность
(?) интенсивное обновление
(?)формирование пласта клеток

(??) К железам смешанной секреции относятся щитовидная железа:
(?)околоушная слюнная железа
(?) поджелудочная железа
(?) гипофиз

(??) Из моноцитов крови образуются:
(?) плазматические клетки
(?)жировые клетки
(?) макрофаги
(?) тучные клетки

(??) Соединительные ткани выполняют все функции, кроме:
(?)внешнего обмена
(?) защитной
(?) трофической
(?) опорной

(??) Защитную функцию выполняют все клетки, кроме:
(?) макрофаги
(?) плазматические клетки
(?)клетки белого жира
(?) эндотелиальные клетки
(?) нейтрофилы

(??) К гранулоцитам относятся все клетки кроме:
(?) эозинофилы
(?) базофилы
(?) нейтрофилы
(?)лимфоциты

(??) Фагоцитарной активностью обладают все клетки, кроме:
(?) нейтрофил
(?) моноцит
(?) эозинофил
(?)эритроцит

36



(??) Эритроциты выполняют все функции кроме:
дыхательная
транспортная
участие в стабилизации кислотно-щелочного гомеостаза
(?)+опорная

(??) 12. Сыворотка крови отличается от плазмы отсутствием
(?) эритроцитов
(?) тромбоцитов
(?)+антител
(?) альбумина
(?) фибриногена

(??) 13. Для эозинофила характерно все, кроме
(?) ядро из 2 сегментов
(?) оксифильная зернистость
(?) способность к фагоцитозу
(?) способность инактивировать гистамин и анафилаксин
(?)+наличие лизосом.

(??) Для моноцита характерно все, кроме:
(?) бобовидное ядро
(?) базофильная цитоплазма
(?) азурофильные гранулы
(?) оксифильные гранулы

(??) Все гранулоциты крови имеют все, кроме:
(?) сегментированное или дольчатое ядро
(?) гранулы в цитоплазме
(?) способны к фагоцитозу
(?) развиваются в органах лимфоидной системы

(??) Все форменные элементы имеют ядро, кроме
(?) лимфоциты
(?) нейтрофил палочкоядерный
(?) нейтрофил сегментоядерный
(?)+ эритроцит
(?) моноцит

(??) В образовании тромба не участвуют:
(?) лимфоциты
(?) моноциты
(?) тромбоциты
(?) нейтрофилы

(??) Перечислены клетки красного костного мозга. Укажите, какая именно в норме поступает в 
кровь:
(?) мегакариоцит
(?) ретикулярная клетка
(?) эритробласт
(?) ретикулоцит
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(??) Укажите клетки, секретирующие гистамин при их стимуляции:
(?) нейтрофилы
(?) эозинофилы
(?) моноциты
(?) базофилы
(?) тромбоциты

(??) Т-лимфоцит не образуется в: 
(?) селезенке
(?) тимусе
(?) красном костном мозге
(?) лимфоцитах

(??)Из какой клетки не образуются форменные элементы крови
(?) стволовая
(?) гемоцитобласт
(?) лимфоцит
(?) ретикулярная

(??) Клетка не развивается из магакариоцита:
(?) тромбоцит
(?) эритроцит
(?) нейтрофил
(?) моноцит

(??) Где не образуются В-лимфоциты: 
(?) бурсе Фабрициуса
(?) селезенке
(?) тимус
(?) печень

(??) Классификация хрящевых тканей не основана на:
(?) особенностях строения клеток
(?) количестве клеток
(?) источниках развития
(?) особенностях организации межклеточного вещества
(?) локализации в организме

(??) Для кардиомиоцита характерно все, кроме:
(?) клетка цилиндрической формы с разветвленными концами
(?) содержат 1 или 2 центрально расположенных ядра
(?) миофибриллы состоят из тонких и толстых нитей
(?) вместе с аксоном двигательного нейрона передних рогов спинного мозга образует нервно-
мышечный синапс

(??) Гладкомышечная ткань. Правильны все утверждения, кроме:
(?) непроизвольная мышечная ткань
(?) находится под контролем вегетативной нервной системы
(?) сократительная активность не зависит от гормональных влияний
(?) формирует мышечную оболочку полых и трубчатых органов
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(??) В каких из перечисленных органов наблюдается кроветворение только в
эмбриональном периоде:
(?) в печени
(?) в костном мозге
(?) в селезенке
(?) в лимфатических узлах
(?) в тимусе

(??) Остеон является: 
(?) структурно-функциональной единицей трубчатой кости 
(?) клеткой костной ткани 
(?) межклеточным веществом костной ткани
(?) источником развития костной ткани - остеогенной клеткой

(??) Саркомер ограничен:
(?) Z-линиями
(?) изотропными дисками
(?) анизотропными дисками
(?) Н-зонами
(?) М-линиями

(??) Железы кожи являются производными: 
(?) эпидермиса кожи 
(?) дермы кожи 
(?) эпидермиса и мезенхимы 
(?) мезенхимы 
(?) подкожной жировой клетчатки

(??) Пульпа зуба состоит из:
(?) рыхлой неоформленной соединительной ткани
(?) плотной неоформленной соединительной ткани
(?) ретикулярной ткани
(?) жировой ткани
(?) нервной ткани

(??) Структурно-функциональная единица поджелудочной железы:
(?) ацинус
(?) альвеола
(?) долька
(?) фолликул
(?) сегмент

(??) Структура, имеющая общность строения, происхождения и выполняющая
определенную функцию называется:
(?) ткань
(?) орган
(?) система
(?) клетка
(?) симпласт

(??) Эпителиальная ткань состоит из:
(?) межклеточного вещества
(?) клеток
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(?) волокон
(?) кровеносных сосудов
(?) фибробластов

(??) Кровь как ткань:
(?) быстро обновляется
(?) медленно обновляется
(?) не обновляется
(?) частично обновляется
(?) нет правильного ответа

(??) Основная функция эритроцитов:
(?) транспорт О2 и СО2
(?) опорная
(?) защитная
(?) фагоцитоз
(?) барьерная

(??) Основной дыхательный пигмент эритроцитов:
(?) сиаловая кислота
(?) миоглобин
(?) фосфолипиды
(?) гемоглобин
(?) сурфактант

(??) Задние рога спинного мозга содержат:
(?) двигательные нейроны
(?) + чувствительные нейроны
(?) корешковые нейроны
(?) вегетативные ядра
(?) эпендимоциты

(??) Рецепторный аппарат глаза составляет:
(?) роговица
(?) сетчатка
(?) стекловидное тело
(?) жидкость камер глаза
(?) хрусталик

(??) Эпителиальная ткань имеет высокую способность к регенерации:
(?) да
(?) нет

(??) Жировая ткань относится к:
(?) собственно соединительным тканям
(?) соединительным тканям со специальными свойствами
(?) костным тканям
(?) плотной оформленной соединительной ткани
(?) рыхлой волокнистой соединительной ткани

(??) Антитела синтезируются:
(?) фибробластами
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(?) тучными клетками
(?) макрофагами
(?) плазматическими клетками
(?) меланоцитами

(??) Суставные поверхности кости образованы:
(?) эластическим хрящем
(?) гиалиновым хрящем
(?) волокнистым хрящем

(??) Снаружи кость покрыта:
(?) эндостом
(?) периостом
(?) эндотелием
(?) перитенонием
(?) эндотенонием

(??) Все виды нервных клеток имеют:
(?) один аксон
(?) два аксона
(?) много аксонов

(??) Нервными волокнами кабельного типа называются:
(?) миелиновые
(?) безмиелиновые

(??) Секретом эндокринных желез являются:
(?) слизь
(?) гормоны
(?) липиды
(?) полисахариды
(?) слюна

(??) Определенный тип гормона оказывает свое действие на:
(?) все клетки организма
(?) клетки-мишени

Код контролируемой компетенции 
1.ОПК-5

 
Раздел -3 «Эмбриология и генетика»

Форма рубежного контроля - тестирование

Тестовые задания рубежного контроля: 
(??) Функция базальной мембраны эпителиев:
(?) секреторная, амортизационная
(?) сократительная, опорная
(?) опорная, обеспечивает транспорт питательных веществ
(?) секреторная, трофическая

(??) Стволовыми в однослойном многорядном мерцательном эпителии являются клетки:
(?) бокаловидные
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(?) короткие вставочные
(?) эндокринные
(?) реснитчатые

(??) Мезотелий (однослойный плоский эпителий) выстилает:
(?) сосуды
(?) серозные оболочки брюшной и грудной полостей
(?) полость тонкой кишки
(?) мочевой пузырь

(??) К постклеточным структурам относятся:
(?) вещества, производимые клетками
(?) бывшие клетки, потерявшие часть их признаков
(?) остатки погибающих или погибших клеток
(?) таких не бывает

(??) Определение дальнейшего пути развития клеток на генетической основе:
(?) специализация
(?) дифференцировка
(?) детерминация
(?) потенция

(??) Ограничение потенций при детерминации связано с блокированием:
(?) отдельных компонентов генома клеток
(?) всего генома клеток
(?) генома, ответственного за пластические процессы
(?) генома, ответственного за метаболизм

(??) Ограничение возможностей путей развития вследствие детерминации определяется как:
(?) дифференцировка
(?) специализация
(?) коммитирование
(?) блокирование

(??) Клетки в зародышевых листках:
(?) уже детерминированы
(?) ещё не детерминированы
(?) частично детерминированы
(?) в них отсутствуют процессы детеминации
 

(??)  Концепция дивергентного развития тканей в фило- и онтогенезе была сформулирована:
(?) А.В. Румянцевым
(?) А.А. Заварзиным
(?) А.А. Максимовым, А.А. Заварзиным
(?) Н.Г. Хлопиным

(??) Детерминация стволовых клеток начинается в:
(?) период дробления зиготы
(?) конце первой фазы гаструляции
(?) конце второй фазы гаструляции
(?) период нейруляции
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(??) Выбор пути дифференцировки клеток определяется:
(?) кейлонами
(?) генными активаторами
(?) межклеточными взаимодействиями
(?) стволовыми дифферонами

(??) Виды регенерации (наиболее полный ответ ):
(?) репаративная
(?) физиологическая
(?) физиологическая и репаративная
(?) клеточная, физиологическая, репаративная, внутриклеточная

(??) Возможности регенерации с возрастанием дифференцировки:
(?) повышаются
(?) снижаются
(?) не изменяются
(?) повышаются незначительно

(??) В тканях, где стволовых клеток нет, регенерация возможна лишь на уровнях:
(?) клеточном
(?) тканевом
(?) органном
(?) системном

(??)  Клетки зародыша животных и растений способны реагировать на влияние других частей
зародыша образованием соответствующих структур или дифференцировкой. Данная способность
возникает на определенных стадиях развития организма и называется:
(?) индукция
(?) коммитирование
(?) компетенция
(?) дифференцировка

(??) Независимое развитие сходных признаков у разных групп организмов к сходным условиям
внешней среды:
(?) интеграция
(?) дифференцировка
(?) специализация
(?) конвергенция

(??) Клеточный цикл состоит из:
(?) телофазы и цитокинеза
(?) профазы и метофазы
(?) интерфазы и митоза

(??) Первый этап митоза – это:
(?) профаза
(?) метафаза
(?) анафаза
(?) телофаза

(??) Способ деления соматических клеток называется:
(?) митозом
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(?) мейозом
(?) амитозом

(??) Набор хромосом в ядре сперматозоида является:
(?) диплоидным
(?) гаплоидным
(?) тетраплоидным

(??) Набор хромосом в ядре яйцеклетки является:
(?) гаплоидным
(?) диплоидным
(?) тетраплоидным

(??) Жгутик сперматозоида состоит из:
(?) макрофиламентов
(?) микротрубочек
(?) микрофиламентов

(??) Яйцеклетка не содержит:
(?) митохондрий
(?) эндоплазматической сети
(?) комплекса Гольджи
(?) центриолей
(?) ядра

(??) Процесс образования зрелых половых клеток называется:
(?) митоз
(?) амитоз
(?) гаметогенез

(??) Стадия, не свойственная для овогенеза:
(?) размножения
(?) роста
(?) созревания
(?) формирования

(??) Cтадии большого и малого роста характерны для:
(?) сперматогенеза
(?) овогенеза

(??)Фолликулярные клетки оболочки яйцеклетки выполняют функции:
(?) защитную
(?) экскреторную
(?) терморегуляторную
(?) образуют оболочку оплодотворения

(??) Сперматогонии делятся путем:
(?) митоза
(?) мейоза
(?) эндомитоза

(??) Процесс слияния сперматозоида и яйцеклетки называется:
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(?) митозом
(?) эмбриогенезом
(?) оплодотворением

(??) Оплодотворение млекопитающих характеризуется:
(?) полиспермией
(?) моноспермией
(?) диспермией

(??) В результате оплодотворения образуется одноклеточный зародыш:
(?) эмбрион
(?) плод
(?) зигота

(??) Наружный зародышевый листок на стадии трехслойного зародыша называется:
(?) энтодерма
(?) мезодерма
(?) эктодерма

(??) Внутренний зародышевый листок на стадии трехслойного зародыша называется:
(?) энтодерма
(?) мезодерма
(?) эктодерма

(??) Процесс образования нервной трубки называется: 
(?) нейруляция
(?) гаструляция
(?) инвагинация

(??) Первая стадия гаструляции у зародыша человека происходит на:
(?) на 5 сутки развития
(?) на 7 сутки развития
(?) на 3 сутки развития
(?) на 10 сутки развития
(?) на 14 сутки развития

 (??) Вторая стадия гаструляции у зародыша человека происходит на:
(?) на 5 сутки развития
(?) на 7 сутки развития
(?) на 3 сутки развития
(?) на 10 сутки развития
(?) на 14 сутки развития

(??)Для зародыша человека нехарактерны следующие внезародышевые органы:
(?) амнион
(?) хорион
(?) желточный мешок
(?) серозная оболочка
(?) аллантоис

(??) Желточный мешок не образуется из:
(?) внезародышевой эктодермы
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(?) внезародышевой мезодермой
(?) внезародышевой энтодермой

(??) Аллантоис не образуется из:
(?) внезародышевой эктодермы
(?) внезародышевой мезодермы
(?) внезародышевой энтодермы 

(??) Функциями амниона являются:
(?) создание водной среды для зародыша
(?) дыхательная
(?) энергетическая 
(?) образование первичных половых клеток
(?) кроветворная

(??) Желточный мешок у человека не выполняет функции:
(?) трофическую
(?) гормональную
(?) кроветворную
(?) образование первичных половых клеток

(??) Эпителий мочеточников и мочевого пузыря называется:
(?) переходным
(?) ороговевающим
(?) реснитчатым

(??) Эпителий трахеи называется:
(?) мерцательным (реснитчатым)
(?) плоским
(?) многослойным

(??) Эпителий кожи называется:
(?) эпидермисом
(?) мезотелием
(?) эндотелием

Код контролируемой компетенции 
1. ОПК-5

Раздел -4 «Методы гистологических, цитологических и эмбриологических исследований»

Форма рубежного контроля - тестирование

Тестовые задания рубежного контроля: 
(??) Фиксировать ткань — значит:
(?) сохранить прижизненную структуру
(?) вызвать коагуляцию клеточного содержимого
(?) сделать ткань хрупкой, ломкой
(?) способствовать сморщиванию или набуханию ткани

(??) Изучение гистологических объектов производят с помощью: 
(?) микроскопа 
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(?) микротома
(?) ультратома

(??) Укажите сроки хранения гистологического препарата с часто встречающейся патологией:
(?) 1 месяц
(?) 6 месяцев
(?) 12 месяцев
(?) 18 месяцев

(??) Гистологические препараты могут быть представлены:
(?) только фиксированными (мертвыми) клетками и тканями
(?) фиксированными (мертвыми) или живыми клетками и тканями
(?) только живыми клетками и тканями

(??) Фиксировать ткань - это:
(?) сохранить прижизненную структуру
(?) вызвать коагуляцию клеточного содержимого
(?) сделать ткань хрупкой, ломкой
(?) способствовать сморщиванию или набуханию ткани

(??) Если кусочек исследуемого материала подсох на воздухе, необходимо сделать:
(?) положить в физраствор
(?) положить в спирт
(?) сложить в дистилированную воду
(?) материал испорчен, выбросить
(?) материал нормальный, ничего не делать

(??) Скользящие поверхности микротома смазывают:
(?) подсолнечным маслом 
(?) машинным маслом 
(?) касторовым маслом

(??) Обработку трупного материала и изготовление микропрепаратов внутренних органов и 
тканей производит: 
(?) лаборант (под контролем врача) 
(?) врач отделения 
(?) заведующий отделения

(??) Для вырезания кусочков из органов используют:
(?) мозговой нож 
(?) скальпель 
(?) микротомный нож

(??) Фиксирующая жидкость должна отвечать следующим требованиям:
(?) медленно проникать в ткани 
(?) очень медленно проникать в ткани 
(?) быстро проникать в ткани и действовать «мягко», не вызывая грубых нарушений тканевых 
структур

(??) Гистологические структуры, воспринимающие кислые красители, называют: 
(?) оксифильными 
(?) базофильными 
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(?) нейтральными

Укажите толщину тонких срезов:
(?) до 1 мкм 
(?) до 6 мкм 
(?) до 10 мкм 
(?) до 10 нм

(??) Электронная микроскопия:
(?) в качестве источника освещения используются электронные лучи - поток быстро летящих 
электронов, фокусируемых с помощью электрических и магнитных полей, позволяет изучать 
субмикроскопическое строение клетки
(?) в качестве источника освещения используют искусственный или естественный свет
(?) на способности микроорганизмов сильно рассеивать свет

(??) Поляризационная микроскопия:
(?) позволяет изучать общий план строения основных компонентов и органелл клетки, в качестве
источника освещения используются ультрафиолетовые лучи
(?) использует многие вещества, обладающие первичной флуоресценцией
(?) выявляет в клетке структуры с упорядоченным расположением молекул, обладающих 
двойным лучепреломлением, в результате объекты оказываются ярко светящимися на темном 
фоне

(??) Флуоресцентная микроскопия:
(?) позволяет изучать субмикроскопическое строение клетки
(?) позволяет изучать как собственную флуоресценцию ряда веществ, так и флуоресценцию, 
вызванную окраской клетки красителями - флуорохромами
(?) использует специальный поляризационный микроскоп
(?) позволяет изучать живые и неокрашенные объекты

(??) Максимальное увеличение светового микроскопа:
(?) 500
(?) 1 350
(?) 250 000
(?) 400 000

(??) Механическая система светового микроскопа служит для управления системой:
(?) оптической
(?) осветительной
(?) предметным столиком
(?) кремальерой

(??) Какой объектив позволяет получить более сильное увеличение:
(?) 10
(?) 40
(?) 90
(?) 75

(??) Для выяснения разрешающей способности (увеличения) микроскопа надо цифры, стоящие 
на окуляре и объективе:
(?) сложить
(?) перемножить
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(?) разделить
(?) вычесть

(??) Элементарной структурной единицей живого является:
(?) ген
(?) ДНК
(?) клетка
(?) ткань

(??) Какой метод позволяет избирательно выделять и изучать органоиды клетки:
(?) скрещивания 
(?) центрифугирование
(?) молекулярной биологии
(?) биохимический

(??) Цитоспектрофотометрия основана на:
(?) избирательном поглощении веществами клеток и тканей лучей с определенной длиной волны
(?) избирательном испускании веществами клеток и тканей лучей с определенной длиной волны
(?) способности клеток и тканей вызывать поляризацию светового потока
(?) способности клеток и тканей к аутолюминесценции

(??) Первый микроскоп был сконструирован:
(?) Галилео Галилеем в 1609-1610 гг;
(?) Корнелием Дреббелем в 1617-1619 гг;
(?) Робертом Гуком в 1665 г;
(?) Эрнстом Аббе в 1873 г.

(??) Что такое разрешающая способность микроскопа?
(?) произведение увеличения объектива на увеличение окуляра
(?) увеличение окуляра
(?) расстояние между крайними, видимыми раздельно, точками микроскопического объекта
(?) увеличение объектива

(??)Ультрафиолетовая микроскопия позволяет:
(?) повысить разрешающую способность микроскопа
(?) определять количество вещества в клетках
(?) выявлять в клетках и тканях вещества различной химической природы
(?) определять интенсивность биохимических процессов в клетках

(??) Различают следующие виды электронной микроскопии:
(?) люминесцентная 
(?) ультрафиолетовая
(?) трансмиссионная и сканирующая 
(?) поляризационная

(??) Фиксацию гистологического материала используют для:
(?) инактивации ферментных систем, удаления микроорганизмов и сохранения структуры
(?) улучшения окрашивания
(?) удаления из объекта жидкости
(?) повышения контрастности

(??) Аппарат для изготовления гистологических срезов называется:
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(?) микротом 
(?) объект-микрометр
(?) термостат 
(?) центрифуга

(??) Окрашивание гистологического препарата производится с целью:
(?) повысить разрешающую способность микроскопа
(?) обеспечить сохранность гистопрепарата
(?) обеспечить контрастность гистологических объектов
(?) отделить компоненты внутриклеточных структур

(??) Наука о строении, химическом составе и функции клеток, их размножении, развитии и 
взаимодействии в многоклеточном организме - это:
(?) цитология
(?) эмбриология
(?) гистология
(?) экология

(??) Какие из трудов учёных, изучавших клетку, имеют отношение к клеточной теории:
(?) Микрография
(?) Тайны природы, открытые с помощью совершеннейших микроскопов
(?) Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений

(??) В каком году и какой ученый применил световой микроскоп для изучения клетки:
(?) 1857 г. Госсе
(?) 1824 г. Дарвин
(?) 1696 г. Левенгук
(?) 1695 г. Гук

(??) Прижизненное исследование микроскопических объектов возможно при использовании 
метода микроскопии:
(?) сканирующей электронной
(?) трансмиссионной электронной
(?) фазово-контрастной
(?) ауторадиографии

(??) Непрерывное перемещение пучка электронов по поверхности наблюдаемого объекта 
применяется в методе микроскопии:
(?) сканирующей электронной
(?) трансмиссионной электронной
(?) фазово-контрастной
(?) флуоресцентной

(??) Использование меченых атомов лежит в основе метода:
(?) гистохимии и цитохимии
(?) иммуногистохимии и иммуноцитохимии
(?) фазово-контрастной микроскопии
(?) электронной микроскопии
(?) авторадиографии

(??) Для сохранения и стабилизации микроскопических структур при изготовлении препарата 
проводят:
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(?) фиксацию
(?) обезвоживание
(?) декальцинацию
(?) окрашивание

(??) Прижизненно осуществим забор материала для микроскопического исследования с 
помощью всех методов, исключая:
(?) смыв
(?) мазок
(?) соскоб
(?) биопсия
(?) аутопсия

(?) отпечаток

Код контролируемой компетенции 
1. ОПК-5

Раздел -4 «Методы гистологических, цитологических и эмбриологических исследований»
Форма рубежного контроля - тестирование

Тестовые задания рубежного контроля: 
Раздел -4 «Методы гистологических, цитологических и эмбриологических исследований»

Форма рубежного контроля - тестирование

Тестовые задания рубежного контроля: 
(??) Фиксировать ткань — значит:
(?) сохранить прижизненную структуру
(?) вызвать коагуляцию клеточного содержимого
(?) сделать ткань хрупкой, ломкой
(?) способствовать сморщиванию или набуханию ткани

(??) Изучение гистологических объектов производят с помощью: 
(?) микроскопа 
(?) микротома
(?) ультратома

(??) Укажите сроки хранения гистологического препарата с часто встречающейся патологией:
(?) 1 месяц
(?) 6 месяцев
(?) 12 месяцев
(?) 18 месяцев

(??) Гистологические препараты могут быть представлены:
(?) только фиксированными (мертвыми) клетками и тканями
(?) фиксированными (мертвыми) или живыми клетками и тканями
(?) только живыми клетками и тканями

(??) Фиксировать ткань - это:
(?) сохранить прижизненную структуру
(?) вызвать коагуляцию клеточного содержимого
(?) сделать ткань хрупкой, ломкой
(?) способствовать сморщиванию или набуханию ткани
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(??) Если кусочек исследуемого материала подсох на воздухе, необходимо сделать:
(?) положить в физраствор
(?) положить в спирт
(?) сложить в дистилированную воду
(?) материал испорчен, выбросить
(?) материал нормальный, ничего не делать

(??) Скользящие поверхности микротома смазывают:
(?) подсолнечным маслом 
(?) машинным маслом 
(?) касторовым маслом

(??) Обработку трупного материала и изготовление микропрепаратов внутренних органов и 
тканей производит: 
(?) лаборант (под контролем врача) 
(?) врач отделения 
(?) заведующий отделения

(??) Для вырезания кусочков из органов используют:
(?) мозговой нож 
(?) скальпель 
(?) микротомный нож

(??) Фиксирующая жидкость должна отвечать следующим требованиям:
(?) медленно проникать в ткани 
(?) очень медленно проникать в ткани 
(?) быстро проникать в ткани и действовать «мягко», не вызывая грубых нарушений тканевых 
структур

(??) Гистологические структуры, воспринимающие кислые красители, называют: 
(?) оксифильными 
(?) базофильными 
(?) нейтральными

Укажите толщину тонких срезов:
(?) до 1 мкм 
(?) до 6 мкм 
(?) до 10 мкм 
(?) до 10 нм

(??) Электронная микроскопия:
(?) в качестве источника освещения используются электронные лучи - поток быстро летящих 
электронов, фокусируемых с помощью электрических и магнитных полей, позволяет изучать 
субмикроскопическое строение клетки
(?) в качестве источника освещения используют искусственный или естественный свет
(?) на способности микроорганизмов сильно рассеивать свет

(??) Поляризационная микроскопия:
(?) позволяет изучать общий план строения основных компонентов и органелл клетки, в качестве
источника освещения используются ультрафиолетовые лучи
(?) использует многие вещества, обладающие первичной флуоресценцией
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(?) выявляет в клетке структуры с упорядоченным расположением молекул, обладающих 
двойным лучепреломлением, в результате объекты оказываются ярко светящимися на темном 
фоне

(??) Флуоресцентная микроскопия:
(?) позволяет изучать субмикроскопическое строение клетки
(?) позволяет изучать как собственную флуоресценцию ряда веществ, так и флуоресценцию, 
вызванную окраской клетки красителями - флуорохромами
(?) использует специальный поляризационный микроскоп
(?) позволяет изучать живые и неокрашенные объекты

(??) Максимальное увеличение светового микроскопа:
(?) 500
(?) 1 350
(?) 250 000
(?) 400 000

(??) Механическая система светового микроскопа служит для управления системой:
(?) оптической
(?) осветительной
(?) предметным столиком
(?) кремальерой

(??) Какой объектив позволяет получить более сильное увеличение:
(?) 10
(?) 40
(?) 90
(?) 75

(??) Для выяснения разрешающей способности (увеличения) микроскопа надо цифры, стоящие 
на окуляре и объективе:
(?) сложить
(?) перемножить
(?) разделить
(?) вычесть

(??) Элементарной структурной единицей живого является:
(?) ген
(?) ДНК
(?) клетка
(?) ткань

(??) Какой метод позволяет избирательно выделять и изучать органоиды клетки:
(?) скрещивания 
(?) центрифугирование
(?) молекулярной биологии
(?) биохимический

(??) Цитоспектрофотометрия основана на:
(?) избирательном поглощении веществами клеток и тканей лучей с определенной длиной волны
(?) избирательном испускании веществами клеток и тканей лучей с определенной длиной волны
(?) способности клеток и тканей вызывать поляризацию светового потока
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(?) способности клеток и тканей к аутолюминесценции

(??) Первый микроскоп был сконструирован:
(?) Галилео Галилеем в 1609-1610 гг;
(?) Корнелием Дреббелем в 1617-1619 гг;
(?) Робертом Гуком в 1665 г;
(?) Эрнстом Аббе в 1873 г.

(??) Что такое разрешающая способность микроскопа?
(?) произведение увеличения объектива на увеличение окуляра
(?) увеличение окуляра
(?) расстояние между крайними, видимыми раздельно, точками микроскопического объекта
(?) увеличение объектива

(??)Ультрафиолетовая микроскопия позволяет:
(?) повысить разрешающую способность микроскопа
(?) определять количество вещества в клетках
(?) выявлять в клетках и тканях вещества различной химической природы
(?) определять интенсивность биохимических процессов в клетках

(??) Различают следующие виды электронной микроскопии:
(?) люминесцентная 
(?) ультрафиолетовая
(?) трансмиссионная и сканирующая 
(?) поляризационная

(??) Фиксацию гистологического материала используют для:
(?) инактивации ферментных систем, удаления микроорганизмов и сохранения структуры
(?) улучшения окрашивания
(?) удаления из объекта жидкости
(?) повышения контрастности

(??) Аппарат для изготовления гистологических срезов называется:
(?) микротом 
(?) объект-микрометр
(?) термостат 
(?) центрифуга

(??) Окрашивание гистологического препарата производится с целью:
(?) повысить разрешающую способность микроскопа
(?) обеспечить сохранность гистопрепарата
(?) обеспечить контрастность гистологических объектов
(?) отделить компоненты внутриклеточных структур

(??) Наука о строении, химическом составе и функции клеток, их размножении, развитии и 
взаимодействии в многоклеточном организме - это:
(?) цитология
(?) эмбриология
(?) гистология
(?) экология

(??) Какие из трудов учёных, изучавших клетку, имеют отношение к клеточной теории:
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(?) Микрография
(?) Тайны природы, открытые с помощью совершеннейших микроскопов
(?) Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений

(??) В каком году и какой ученый применил световой микроскоп для изучения клетки:
(?) 1857 г. Госсе
(?) 1824 г. Дарвин
(?) 1696 г. Левенгук
(?) 1695 г. Гук

(??) Прижизненное исследование микроскопических объектов возможно при использовании 
метода микроскопии:
(?) сканирующей электронной
(?) трансмиссионной электронной
(?) фазово-контрастной
(?) ауторадиографии

(??) Непрерывное перемещение пучка электронов по поверхности наблюдаемого объекта 
применяется в методе микроскопии:
(?) сканирующей электронной
(?) трансмиссионной электронной
(?) фазово-контрастной
(?) флуоресцентной

(??) Использование меченых атомов лежит в основе метода:
(?) гистохимии и цитохимии
(?) иммуногистохимии и иммуноцитохимии
(?) фазово-контрастной микроскопии
(?) электронной микроскопии
(?) авторадиографии

(??) Для сохранения и стабилизации микроскопических структур при изготовлении препарата 
проводят:
(?) фиксацию
(?) обезвоживание
(?) декальцинацию
(?) окрашивание

(??) Прижизненно осуществим забор материала для микроскопического исследования с 
помощью всех методов, исключая:
(?) смыв
(?) мазок
(?) соскоб
(?) биопсия
(?) аутопсия

(?) отпечаток

Код контролируемой компетенции 
ОПК-5 

Раздел -5 «Основы генетики»

Форма рубежного контроля - тестирование
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Тестовые задания рубежного контроля: 
(??) Наследственность - это:
(?) свойство организмов одного вида быть похожими друг на друга
(?) проявление у потомков признаков, которыми обладают родители
(?) свойство организмов наследовать определённый тип онтогенеза, характерный для 
представителей данного вида
(?) процесс передачи потомкам комплекса фенотипических признаков

(??) Изменчивость - это:
(?) свойство организмов, заключающееся в изменении наследственных задатков
или характера их проявления, что позволяет представителям одного вида так
или иначе отличаться друг от друга
(?) изменение структуры наследственного материала, приводящее к появлению
различий среди представителей одного вида
(?) изменение фенотипа организма
(?) изменение генотипа в результате мутационного процесса

(??) Генотип организма - это:
(?) совокупность всех генов организма
(?) совокупность внешних и внутренних признаков и свойств
(?) совокупность генов, по которым анализируется организм
(?) система взаимодействующих между собой генов организма

(??) Наиболее точное биологическое определение понятия «ген»:
(?) наследственный фактор, контролирующий проявление наследственного при-
знака
(?) наследственный фактор, расположенный в определённом локусе хромосомы
и контролирующий проявление определённого признака в фенотипе
(?) функциональная единица наследственности, представляющая собой участок
молекулы ДНК, занимающая определённый локус в хромосоме, содержащая
информацию о синтезе полипептида или РНК и обеспечивающая возможность
развития определённого(ных) признака(ов) организма
(?)единица функционирования наследственного материала

(??) Фенотип организма - это совокупность:
(?) признаков организма, обусловленных генотипом
(?) внешних и внутренних признаков, по которым анализируется организм
(?) всех признаков, свойств организма и особенностей его развития, являющихся продуктом 
взаимодействия генотипа и окружающей среды
(?) внешних и внутренних признаков организма, обусловленных влиянием
внешней среды

(??) Основателем генетики является:
(?) Грегор Мендель
(?) Матиас Шлейден
(?) Теодор Шванн
(?) Рудольф Вирхов

(??) Животные и растения с признаками обоих родителей в результате скрещивания живых 
существ называются: 
(?) доминантами
(?) гибридами
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(?) генами
(?) сортами

(??) Признак, который проявлялся в первом поколении гибридов, называется:
(?) доминантным
(?) гибридом
(?) рецессивным
(?) сортом

(??) Признак, который не проявлялся в первом поколении гибридов, называется:
(?) доминантным
(?) гибридом
(?) рецессивным
(?) сортом

(??) Объяснение Менделя называют:
(?) гипотезой чистоты гамет
(?) гибридом
(?) признаком
г) сортом.

(??) Развитие каждого признака контролируется двумя генами, которые называют:
(?) доминантными
(?) аллельными
(?) рецессивными
(?) чистыми

(??) Особи, у которых аллельные гены одинаковы, называются:
(?) доминантными
(?) гетерозиготами
(?) рецессивными
(?) гомозиготными

(??) Особи, у которых аллельные гены различны, называются:
(?) доминантными
(?) гетерозиготами
(?) рецессивными
(?) гомозиготными

(??) Совокупность внешних признаков, которыми проявляются гены, называют:
(?) генотипом
(?) хронотипом
(?) фенотипом
(?) логотипом

(??) Совокупность внешних признаков, которыми проявляется генетическая конституция, 
называют:
(?) генотипом
(?) хронотипом
(?) фенотипом
(?) логотипом
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(??) Первую серию опытов Менделя принято называть:
(?) генотипом
(?) хронотипом
(?) дигибридным скрещиванием
(?) моногибридным скрещиванием

(??) Наличие двух ХХ хромосом определяет у человека и других млекопитающих:
(?) мужской пол
(?) процесс онтогенеза
(?) плейотропный эффект
(?) женский пол

(??) Наличие в геноме особой хромосомы У определяет у человека и других млекопитающих:
(?) мужской пол
(?) процесс онтогенеза
(?) плейотропный эффект
(?) женский пол

(??) Болезнь несвертывания крови – это:
(?) дальтонизм
(?) ген лысости
(?) ген комолости
(?) гемофилия

(??) Процесс возникновения различий между особями одного или разных поколений:
(?) дальтонизм
(?) изменчивость
(?) ген комолости
(?) использование

(??) Изменчивость, проявляемая в индивидуальных и взаимосвязанных различиях, независимых 
друг от друга, приспособительных или вредных для организма, называется:
(?) дальтонизм
(?) изменчивость
(?) использование
(?) наследственная (генетическая)

(??) Изменчивость, которая возникает под непосредственным воздействием внешней среды, не 
приводящяя к изменению генотипа:
(?) дальтонизм
(?) ненаследственная
(?) ген комолости
(?) использование

(??) Крайние пределы модификационной изменчивости, ее крайние проявления называются:
(?) нормой реакции
(?) мутацией
(?) пределом изменчивости
(?) количественным признаком
(??) Явление скачкообразного, прерывистого изменения наследственного признака называется:
(?) нормой реакции
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(?) мутацией
(?) пределом изменчивости
(?) количественным признаком

(??) Термин «мутация» был введен в генетику известным ученым:
(?) Менделем
(?) Дарвином
(?) Гуго де Фризом
(?) Морганом

(??) Исключите лишнее понятие из классификации мутаций:
(?) по фенотипу
(?) по характеру изменений генотипа
(?) генеративные и соматические мутации
(?) по пределу генотипа

(??) Закон гомологических рядов был открыт в 1920 году:
(?) американским биологом Томасом Морганом
(?) русским генетиком Н. И. Вавиловым
(?) чешским ученым Грегором Менделем
(?) английским математиком Пеннетом

(??) Медицинская генетика изучает: 
(?) клинические особенности наследственных болезней 
(?) этиологию, патогенез наследственных болезней и болезней с наследственною 
предрасположенностью
(?) пути профилактики наследственных болезней 
(?) роль наследственных факторов в патологии человека

(??) Назовите известное число наследственных заболеваний: 
(?) 1500 
(?) 3500 
(?) 5000 
(?) 15 000

(??) Объектом изучения клинической генетики являются: 
(?) больной человек 
(?) больной и больные родственники 
(?) больной и все члены его семьи, в том числе здоровые

(??) Укажите правильное число хромосом у здорового человека: 
(?) 48 
(?) 56 
(?) 42 
(?) 46 
(?) 23

(??) Сколько хромосом составляет гаплоидный набор: 
(?) 23 
(?) 46 
(?) 47 
(?) 45
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(?) 24

(??) В каком возрасте могут проявляться наследственные заболевания: 
(?) в эмбриональном периоде 
(?) в детском возрасте 
(?) в зрелом возрасте 
(?) в пожилом возрасте 
(?) в любом возрасте

(??) Детей с наследственной патологией рождается:
(?) менее 1%
(?) 1-2%
(?) 4-5%
(?) 10-12%
(?) 15-20%

(??) Синдром Дауна- это:
(?) трисомия 7 пары хромосом
(?) трисомия 13 пары хромосом
(?) трисомия 18 пары хромосом
(?) трисомия 21 пары хромосом

(??) Гены располагаются:
(?) в аминокислотах
(?) в цитоплазме
(?) в хромосомах
(?) в лизосомах

(??) У Менделя основным объектом изучения закономерностей 
наследования признаков были: 
(?) мухи дрозофилы 
(?) растения гороха
(?) плесневые грибы 
(?) растения ястребинки волосистой

(??) В современную эпоху у людей увеличивается число наследственных и онкологических 
заболеваний вследствие: 
(?) увеличения численности населения земного шара 
(?) изменения климатических условий 
(?) загрязнения среды обитания мутагенами 
(?) увеличения плотности населения в городах

(??) Наибольшее количество энергии выделяется при расщеплении: 
(?) жира 
(?) глюкозы 
(?) крахмала 
(?) белка

(??) Ген – это участок молекулы: 
(?) белка 
(?) ДНК 
(?) РНК 
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(?) АТФ

(??) Хромосомную теорию наследственности разработал: 
(?) Т.Морган 
(?) Г. Мендель 
(?) И.В. Мичурин 
(?) Н.К. Кольцов

(??) IV группа крови обозначается как: 
(?) ОО 
(?) АА 
(?) ВВ 
(?) АВ

Код контролируемой компетенции 
ОПК-5

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции ОПК-5
Вопросы: 
1. Факторы, влияющие на развитие зародыша человека: генетические, материнские,

внезародышевые (курение, инфекции, алкоголизм, наркотики, лекарственные препараты и др.)
2.  Особенности строения плаценты и пуповины человека
3. Типы плацент. Их строение и функции
4. Провизорные органы у зародыша человека и их значение в развитии
5. Характеристика третей недели эмбрионального развития человека 
6. Характеристика первой и второй недели эмбрионального развития человека
7. Характеристика имплантации и периоды эмбрионального развития на 7- недельной

стадии у человека
8. Особенности оплодотворения, зиготы, дробления и гаструляции у человека
9. Типы дробления у позвоночных животных и человека
10. Типы женских половых клеток. Роль белковых включений в овоцитах
11. Основные периоды эмбрионального развития позвоночных животных
12. Особенности овогенеза и сперматогенеза
13. Развитие, строение и функции молочных желез
14. Общая характеристика органов мужской половой системы
15. Общая характеристика органов женской половой системы
16. Развитие и строение яичка, предстательной железы
17. Развитие и строение яичников, матки, маточных труб
18. Строение стенки мочеточников и мочевого пузыря
19. Эндокринный отдел почек. Особенности кровоснабжения почек
20. Развитие, строение и функции почек
21. Производные кожи. Строение и функции кожных желез
22. Кожа. Тканевой состав, источники развития и регенерация, функции
23. Ацинус  легкого.  Структурные  компоненты  ацинуса.  Строение  стенки  альвеол,

особенности кровообращения. Аэрогематический барьер
24. Особенности развития и строения легочных воздухоносных путей
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25. Особенности развития и строения воздухоносных путей (внелегочные)
26.  Развитие, строение и функции поджелудочной железы
27. Развитие,  строение,  функции  и  особенности  кровоснабжения  печени,  желчного

пузыря
28. Развитие и тканевое строение стенки тонкого и толстого кишечника, аппендикса,

прямой кишки
29. Развитие и тканевое строение стенки желудка
30. Развитие и тканевое строение стенки пищевода на разных уровнях
31. Источники развития, строение пульпы
32. Источники развития, строение дентина и цемента
33. Источники развития, строение эмали
34. Развитие зуба
35. Развитие, строение и функции языка
36. Развитие,  строение  и  функции  больших  слюнных  желез  (околоушная,

подчелюстная и подъязычная
37. Общая характеристика органов ротовой полости. Источники развития и функции. 
38. Диффузная эндокринная система (локализация и клеточных состав) 
39. Что такое цитология.  Какова роль цитологии в системе биологических знаний и

для современной биологии  
40. Методы исследования в цитологии  
41. Роль отечественных исследователей в развитии современной цитологии  
42. Строение и функции ядра клеток по данным световой и электронной микроскопии  
43. Органоиды  общего  значения.  Их  развитие,  строение  и  функции  по  данным

световой и электронной микроскопии  
44. Органоиды специального значения. Их развитие, строение и функции по данным

световой и электронной микроскопии  
45. Особенности  строения  и  функций  клеточной  оболочки   по  данным  световой  и

электронной микроскопии  
46. Гиалоплазма.  Каковы  её  физико-химические  свойства,  участие  в  клеточном

метаболизме  
47. Синтетические процессы в клетках. Взаимосвязь компонентов клетки в процессах

метаболизма и катаболизма. Понятие о секреторном цикле, механизмы поглощения и выделения
продуктов в клетке   

48. Митотический цикл. Характеристика всех фаз митоза   
49. Клеточный цикл (дать характеристику этапам клеточного цикла)  
50. Основные положения клеточной теории  и её значение для медицины . 
51. Что такое ткань  Принципы классификации тканей  
52. Роль отечественных ученых в изучении развития тканей в эволюционном аспекте  
53. Восстановительные  способности  тканей.  Физиологическая  и  репаративная

регенерация  
54. Компенсаторно-приспособительные и адаптивные изменения тканей, их пределы  
55. Эпителиальные ткани. Их источники развития. Классификация и функциональное

значение. Источники регенерации  
56. Особенности  строения  многослойных  эпителиев  по  данным  световой  и

электронной микроскопии  
57. Особенности строения однослойных эпителиев по данным световой и электронной

микроскопии  
58. Железистый  эпителий.  Характеристика  эпителиоцитов,  выделяющих  секрет  по

голокриновому, апокриновому и мерокриновому типу   
59. Железы, их классификация. Особенности строения экзокринных желез по данным

световой и электронной микроскопии. Особенности строения эндокринных желез   
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60. Кровь и лимфа.  Основные компоненты крови как ткани –  плазма  и  форменные
элементы. Формула крови. Функция крови. Возрастные и половые особенности   

61. Эритроциты: размеры, форма и функции. Ретикулоциты  
62. Лейкоциты: классификация и общая характеристика  
63. Гранулоциты: особенности строения и функции  
64. Агранулоциты: особенности строения и функции . 
65. Тромбоциты: особенности строения и функции  
66. Лимфа: особенности строения и функции  
67. Гемоцитопоэз и лимфоцитопоэз  
68. Эмбриональный гемоцитопоэз  
69. Соединительные  ткани.  Общая  характеристика,  классификация,  источники

развития  
70. Волокнистые соединительные ткани общая характеристика. Классификация   
71. Рыхлая соединительная ткань. Клеточный состав рыхлой соединительной ткани, их

особенности строения и функции  
72. Межклеточное вещество. Особенности строения и функции  
73. Плотная  волокнистая  соединительная  ткань  (её  разновидности    строения  и

функции)  
74. Мезенхима,  ретикулярная  ткань,  жировая  ткань,  пигментная ткань.  Особенности

строения и функции  
75. Хрящевые  ткани.  Классификация.  Строения  и  функции  по  данным  световой  и

электронной микроскопии.  Источники регенерации   
76. Костные ткани. Общая характеристика, классификация  
77. Гистогенез костных тканей  
78. Развитие костной ткани на месте мезенхимы  
79. Развитие костной ткани на месте хряща  
80. Мышечные ткани. Общая характеристика, классификация  
81. Гистогенез, строение и функции скелетной мышечной ткани   
82. Гистогенез, строение и функции сердечной мышечной ткани  
83. Особенности  строения  и  функции  атипической  мышечной  ткани  (по  данным

световой и электронной микроскопии)  
84. Гистогенез, строение и функции гладкой мышечной ткани  
85. Нервная ткань. Общая характеристика. Эмбриональный гистогенез  
86. Нейроциты. Классификация.  Особенности и функции  их по данным световой и

электронной микроскопии   
87. Строение  синапса,  рецептора,  эффектора  по  данным  световой  и  электронной

микроскопии  
88. Нейроглия.  Общая  характеристика,  источники  развития,  классификация.

Микроглия  
89. Рефлекторные дуги, их чувствительные, двигательные и ассоциативные связи  
90. Нервная система. Общая характеристика, источники развития  
91. Органы  чувств.  Классификация.  Нейросенсорные  и  сенсоэпителиальные

рецепторные клетки  
92. Кровеносные  и  лимфатические  сосуды.  Общая  характеристика,  источники

развития, классификация   
93. Строение, тканевой состав и функции  селезенки и лимфатических узлов  
94. Характеристика основных клеток иммунной реакции (нейтрофильные лейкоциты,

макрофаги, Т-  и   В-лимфоцитов, плазмоцитов)  
95. Особенности оплодотворения, зиготы, дробления и гаструляции у человека  
96. Характеристика имплантации и периоды эмбрионального развития на 7- недельной

стадии у человека  
97. Характеристика первой и второй недели эмбрионального развития человека  

63



98. Характеристика третей недели эмбрионального развития человека   
99. Провизорные органы у зародыша человека и их значение в развитии  
100. Типы плацент. Их строение и функции  
101. Особенности строения плаценты и пуповины человека  
102. Факторы, влияющие на развитие зародыша человека: генетические, материнские,

внезародышевые (курение, инфекции, алкоголизм, наркотики, лекарственные препараты и др.)

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература
1. Ахмадеев, А. В.  Гистология, эмбриология, цитология:  учебное пособие для вузов /

А.  В.  Ахмадеев,  Л.  Б.  Калимуллина,  А.  М.  Федорова.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 138 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12939-7. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/518926

5.1.2. Дополнительная литература:
1. Ленченко, Е. М.  Цитология, гистология и эмбриология : учебник для вузов / Е. М.

Ленченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 347 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08185-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513964

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

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий.
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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  лабораторной
работы/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,  ознакомление  с  правилами  техники  безопасности  при
работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

 Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к
экзамену.  При  получении  неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
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3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной

мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского  типа:  оснащена  специализированной
мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные
компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную
среду университета, программным обеспечением).

66

https://urait.ru/


5.6. Образовательные технологии 

При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе
активных  и  интерактивных  форм проведения  учебных  занятий  в  форме  разбора  конкретных
ситуаций   в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  со  специализацией реализуемой  основной
профессиональной образовательной программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися  знаний  о
биологических  особенностях  различных  групп  микроорганизмов,  их  распространении  в
биосфере и роли в природе, медицине и фармации, формирование умений и навыков получения и
применения лекарственных средств, способных оказывать противодействие вредным бактериям
и стимулировать развитие полезных; знаний о месте науки о вирусах в ряду естественных наук,
об  особенностях  вирусов  как  объектах  изучения  медико-биологическими  науками,  строении
вирусов,  об  особенностях  структуры  вирусных  нуклеиновых  кислот,  отличающихся  от
канонических нуклеиновых кислот и о макромолекулярной структуре некоторых групп вирусов
(ретроидные,  онкогенные);  о  механизмах  репликации  различных  типов  геномов  вирусов,
транскрипции  и  трансляции  вирусных  геномов,  а  также  о  формировании  надмолекулярной
структуры вируса;  формирование понимания  основных принципов  лабораторной диагностики
заболеваний,  имеющих  вирусную  природу,  основных  методов  лечения  и  профилактики
вирусных заболеваний 

Задачи дисциплины (модуля):
1. приобретение  теоретических  знаний  в  области  систематики  и  номенклатуры

микроорганизмов,  их  строения   и  функций,  генетических  особенностей,  роли  в  природе,  в
инфекционной и неинфекционной патологии человека;  асептики,  антисептики,  дезинфекции и
стерилизации,  получения  и  применения  лекарственных  средств,  способных  оказывать
противодействие  вредным  бактериям  и  стимулировать  развитие  полезных,  а  так  же
способствовать укреплению иммунной системы человека; 

2. формирование  умения  использовать  современные  методы  изучения
морфологических,  культуральных,  биохимических,  патогенных  свойств  микроорганизмов;
проведения некоторых реакций иммунитета для диагностики заболеваний; 

3. формирование умения работы с соблюдением правил асептики, правил санитарно-
гигиенического  и  противоэпидемического  режима  и  техники  безопасности  при  работе  с
микроорганизмами. 

4. формирование  умения  определения  чувствительности  микроорганизмов  к
антибиотикам,  определения  санитарно-микробиологического  состояния  объектов  окружающей
среды (воды, почвы, воздуха), рук персонала.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  специалитета соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-5, в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при
наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Результаты
обучения

Здоровый
образ жизни

ОПК-2  Способен
проводить  и
осуществлять
контроль
эффективности
мероприятий  по

ОПК  –  2.1   Умеет  анализировать
информированность  населения  о
здоровом  образе  жизни  и
медицинской грамотности

Знать:  методы  сбора
данных  о  степени
информированности
населения  о  здоровом
образе  жизни  и
медицинской
грамотности;

ОПК – 2.2  Осуществляет разработку
плана  мероприятий,  направленных
на  повышение  информированности
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профилактике,
формированию
здорового  образа
жизни  и  санитарно-
гигиеническому
просвещению
населения

населения о здоровом образе жизни,
его  грамотности  в  вопросах
профилактики болезней

основные  методы
планирования
мероприятий,
направленных  на
повышение
информированности
населения  о  здоровом
образе  жизни,  его
грамотности  в
вопросах
профилактики
болезней;  основные
приемы  и  методы
пропаганды здорового
образа  жизни,
санитарно-
гигиенического
просвещения
населения
Уметь:  проводить
анализ  данных  об
информированности
населения  о  здоровом
образе  жизни  и
медицинской
грамотности  и
интерпретировать
результаты;
составлять  план
мероприятий,
направленных  на
повышение
информированности
населения  о  здоровом
образе  жизни,  его
грамотности  в
вопросах
профилактики
болезней;  вести
пропаганду  знаний  о
здоровом  образе
жизни,  направленные
на  повышение
санитарной  культуры
и  профилактику
заболеваний
пациентов (населения)
с  использованием
устных  и  печатных
материалов

ОПК  –  2.3   Владеет  навыками
подготовки устного выступления или
печатного  текста,
пропагандирующих  здоровый  образ
жизни  и  повышающих  грамотность
населения  вопросах  профилактики
болезней

Этиология  и
патогенез

ОПК-5 Способен
оценивать
морфофункциональн
ые,  физиологические
состояния  и
патологические
процессы в организме
человека для решения

ОПК  –  5.1  Знает
морфофункциональные,
физиологические  состояния  и
патологические  процессы  в
организме  человека,  с  которыми
связаны  клинические  признаки
(патогенез симптомов)

Знать:
морфофункциональны
е,  возрастные  и
половые  особенности
строения  и  развития
тканей  и  систем
организма;
морфофункциональныОПК  –  5.2  Использует  знания

5



профессиональных
задач

морфофункциональных,
физиологических  состояний  и
патологических  процессов  в
организме  человека  в
диагностических целях

е,  физиологические
состояния  и
патологические
процессы в организме
человека,  с  которыми
связаны  клинические
признаки  (патогенез
симптомов)
Уметь:  применять
знания
морфофункциональны
х,  физиологических
состояний  и
патологические
процессы в организме
человека  с  которыми
связаны  клинические
признаки  (патогенез
симптомов)  в
профессиональной
деятельности

ОПК  –  5.3   Владеет  навыком
обоснования  диагноза  с
использованием
морфофункциональных,
физиологических  состояний  и
патологических  процессов  в
организме человека

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестры
4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

74 74

Лекционные занятия 24 24
из них: в форме практической подготовки 0 0
Практические занятия 48 48
из них: в форме практической подготовки 0 0
Консультации 2 2
из них: в форме практической подготовки 0 0

Самостоятельная работа обучающихся 52 52
Контроль промежуточной аттестации 18 18
Форма промежуточной аттестации - экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се
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по
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ки

Семестр 4
Раздел  1.  Введение  в
микробиологию 36 18 18 6 0 12 0 0 0 0 0

Тема  1.1.  Систематика  и
номенклатура
микроорганизмов.

18 8 10 4 0 6 0 0 0 0 0

Тема  1.2.  Морфология,
физиология  и  генетика
микроорганизмов

18 10 8 2 0 6 0 0 0 0 0

Раздел  2.
Микроорганизмы  и
окружающая  среда.
Химиотерапевтические
препараты  и
антибиотики. 

30 12 18 6 0 12 0 0 0 0 0

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

14 6 10 4 0 6 0 0 0 0 0

Тема  2.2.
Химиотерапевтические
препараты и антибиотики.

14 6 8 2 0 6 0 0 0 0 0

Раздел  3.  Частная
микробиология. 30 12 18 6 0 12 0 0 0 0 0

Тема  3.1.  Возбудители
бактериальных инфекций у
человека.

14 6 10 4 0 6 0 0 0 0 0

Тема  3.2.  Возбудители
вирусных  инфекций  у
человека.

14 6 8 2 0 6 0 0 0 0 0

Раздел 4. Вирусология 30 10 20 6 0 12 0 0 0 2 0
Тема  4.1.  Особенности
строения  вирусов  и  их
классификации.  Типы
взаимодействия  вирусов  с
клеткой

16 6 10 4 0 6 0 0 0 0 0

Тема  4.2. Частная
вирусология 14 4 10 2 0 6 0 0 0 2 0

Контроль промежуточной
аттестации (час) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
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а Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками
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Форма промежуточной 
аттестации экзамен

Общий объем, часов 144 52 74 24 0 48 0 0 0 2 0

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В МИКРОБИОЛОГИЮ
Цель: изучить  теоретические  основы  микробиологии  с  последующим  применением  в

практической деятельности
Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Предмет  и  задачи  микробиологии.

Определение  микробиологии  как  науки.  Микробиология  общая  и  частная;  медицинская,
ветеринарная,  сельскохозяйственная,  космическая,  морская;  микробиология  санитарная,
клиническая и фармацевтическая. Основные этапы развития микробиологии: морфологический,
физиологический,  иммунологический  и  молекулярно-генетический.  Современные  задачи
микробиологии и иммунологии. 

Положение микроорганизмов в системе живого мира. Прокариоты (бактерии) и эукариоты
(простейшие,  грибы).  Вирусы,  вироиды,  прионы.Таксоны  прокариотов:отдел,  семейство,  род,
вид,  внутривидовая  дифференциация:биовар,  серовар,  фаговар  и  др.Бинарная  номенклатура
микроорганизмов.  Понятие  о  популяции,  культуре,  штамме  и  клоне.   Методы  изучения
микроорганизмов в нативном и окрашенном состоянии. Устройство биологического микроскопа
и  методы  микроскопии  (световая,  темнопольная,  фазовоконтрастная,  люминесцентная,
электронная.  Техника  иммерсионной  микроскопии.  Химический  состав  и  строение
бактериальной  клетки.  Отличия  эукариотической  клетки  от  прокариотической.  Обязательные
структуры:  клеточная  стенка,  ЦПМ,  цитоплазма,  нуклеоид,  рибосомы,  мезосомы.
Необязательные  структуры:  капсула,  жгутики,  ворсинки  (пили,  фимбрии),  споры,  включения,
плазмиды.  Строение  клеточной  стенки  грамположительных  и  грамотрицательных   бактерий.
Значение  окраски  по  Граму.  Основные  морфологические  группы  бактерий.  Полиморфизм.
Протопласты,  сферопласты,  Lформы.  Особенности  морфологии  спирохет,  актиномицетов,
риккетсий, хламидий и микоплазм. Методы обнаружения и медицинское значение. Особенности
строения и медицинское значение грибов и простейших. Морфология вирусов и бактериофагов.
Принципы  классификации  вирусов.  Физиология  бактерий.  Типы  питания,  дыхания  бактерий,
рост и размножение (стадии размножения на жидкой питательной среде). Ферменты бактерий и
методы изучения ферментативной активности. Культивирование бактерий. Питательные среды.
Принципы  выделения  и  идентификации  чистых  культур  аэробных  и  анаэробных  бактерий.
Репродукция  вирусов.  Фазы и типы их взаимодействия  с бактериальной клеткой.  Вирогения.
Лизогения. Умеренные и вирулентные фаги. Получение и применение бактериофагов. Лечебно-
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профилактические препараты бактериофагов. Особенности культивирования вирусов, риккетсий
и хламидий. Индикация вирусов. Строение генома бактерий. Понятие о генотипе и фенотипе.
Бактериальная  хромосома.  Особенности  строения.  Генотипическая  и  фенотипическая
изменчивость  у  бактерий.  Мутации.  Виды  мутаций  и  механизмы  возникновения.  Виды
мутагенов. Особенности рекомбинативного процесса у бактерий: трансформация,  конъюгация,
трансдукция.  Роль  плазмид  в  формировании  лекарственной  устойчивости  и  повышении
патогенного потенциала бактерий. Понятие, сущность, цели и задачи биотехнологии. Основные
объекты и процессы, применяемые в биотехнологии. Генная инженерия, область применения в
биотехнологии.  Биопрепараты,  полученные  генно-инженерным  методом:  вакцины,  гормоны,
иммуноцитокины, ферменты, моноклональные антитела, диагностические препараты и др..

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1
Форма  практического  задания: устный  опрос,  доклад  (с  презентацией),  работа  с

альбомами
Вопросы для подготовки к опросу:
1. Предмет и задачи медицинской микробиологии, её значение в деятельности врача. 
2. Систематика и номенклатура микроорганизмов. 
3. Характеристика прокариотов, эукариотов, вирусов. Физиология бактерий.
4. Организация и оборудование микробиологической лаборатории. 
5. Требования биологической безопасности. 
6. Морфология бактерий. 
7. Техника приготовления препаратов-мазков. 
8. Простые и сложные методы окраски. 
9. Микроскопия
Темы докладов:
1.  Возникновение и развитие микробиологии, ее основные подразделения. 
2. Современная микробиология, ее направления и задачи. 
3. Социально значимые микроорганизмы, микроорганизмы и вирусы - возбудители

заболеваний человека и животных. 
4. Микроорганизмы в медицине.
5. Использование  микроорганизмов  для  получения  биологически  активных

соединений,  витаминов,  аминокислот,  антибиотиков,  белковых  препаратов,  органических
кислот, ферментов и др. соединений. 

6. Различные морфотипы бактерий. 
7. Местообитания и экологические ниши прокариот. 
8. Микробное  сообщество  и  факторы,  определяющие  его  развитие.  Пути

взаимодействия в микробном сообществе. 
9. Продуценты и редуценты. 
10. Действие  химических  и  физических  факторов  на  прокариоты,  механизмы

устойчивости микроорганизмов к действию физико-химических факторов. 
11. Характер взаимоотношений в мире прокариот. 
12. Ассоциативные  отношения:  метабиоз,  мутуализм,  синтрофия,  саттелизм,

протокооперация, консорции, комменсализм. Конкурентные отношения
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ  2.  МИКРООРГАНИЗМЫ  И  ОКРУЖАЮЩАЯ  СРЕДА.
ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ  ПРЕПАРАТЫ  И  АНТИБИОТИКИ.  ОСНОВЫ
ИММУНОЛОГИИ.

Цель: изучить микроорганизмы, химиотерапевтические препараты и антибиотики, основы
иммунологии

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

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

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

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

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

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

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

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Форма  практического  задания: устный  опрос,  доклад  (+презентация),  работа  с
альбомами

Вопросы для подготовки к опросу:
1. Свойства  патогенных  микроорганизмов:  специфичность,  органотрофность,

патогенность, вирулентность. 
2. Факторы  патогенности  и  вирулентности  их  особенности  у  разных  групп

патогенных микроорганизмов. 
3. Экзо- и эндотоксины бактерий. 
4. Биохимическая природа эндо- и экзотоксинов. 
5. Доменная структура экзотоксинов и механизм их действия. 
6. Антигенная структура патогенных бактерий. 
7. Горизонтальный перенос генов в патогенезе инфекций. 
8. Передача факторов вирулентности и резистентности к антибиотикам. 
9. Основы рациональной антибиотикотерапии. 
10. Антимикробные средства и правила их применения.
11. Современные представления об иммунитете. Виды иммунитета. 
12. Основные формы реагирования иммунной системы. 
13. Факторы  врожденного  иммунитета  (неспецифические):  механические,  физико-

химические, иммунобиологические (клеточные и гуморальные). 
14. Фагоцитоз и фагоцитирующие клетки. Завершенный и незавершенный фагоцитоз.  
15. Механизмы  специфического  приобретенного  иммунитета:  клеточные  и

гуморальные. 
16. Антигены.  Свойства  и  виды  антигенов.  Антигенная  структура  бактериальной

клетки.  Антигенная  структура  вирусов.  Методы  получения  антигенов  и  их  практическое
использование. 

17. Антитела (иммуноглобулины). Строение, состав, классификация. Специфичность и
гетерогенность.  Виды  антител.  Динамика  накопления  антител  при  первичном  и  вторичном
иммунном ответе.

18. Современные  методы  иммунодиагностики.  Тесты  1,  2  уровня.  Достоинства  и
недостатки ИФА и ПЦР.
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19. Диагностические  препараты  для  постановки  серологических  реакций:
агглютинирующие, преципитирующие. антитоксические сыворотки, их получение и титрование,
О- и Н- диагностикумы.

20. Иммуномодуляторы  (гомологичные  и  гетерологичные)  для  иммунокоррекции,
профилактики и лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний.

21. Использование моноклональных антител для идентификации лимфоцитов человека
и животных. 

22. Сравнительная характеристика методов ИФА и ПЦР.
23. Анатоксины, применение в медицине. 
24. Классификация вакцин.
Темы докладов:
1. Жизненные стратегии прокариот в их взаимоотношениях с животными. 
2. Взаимоотношения прокариот с человеком. 
3. Нормальная микрофлора организма человека. 
4. Качественный и количественный состав нормальной микрофлоры и факторы, его

регулирующие. Значение нормальной микрофлоры. 
5. Патогенные микроорганизмы и их разнообразие. 
6. Условно-патогенные микроорганизмы. 
7. Основные  характеристики  возбудителей  инфекционных  заболеваний:  чумы,

холеры, туберкулеза, сифилиса и др. 
8. Преобладающие кишечные инфекции человека. 
9. Роль кишечного микробиома в неинфекционных заболеваниях. 
10. Ось "кишечник - мозг". 
11. Патогенные бактерии, вирусы, микромицеты.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  2
форма рубежного контроля –  тестирование

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

практической деятельности
Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Характеристика  возбудителя:

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

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3

Форма практического задания: устный опрос 
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Вопросы для подготовки к опросу:
1. Вирусы – возбудители кишечных инфекций: гепатита А и Е, полиомиелита. 
2. Вирусы  –  возбудители  респираторных  инфекций:  гриппа,  кори,  краснухи,

эпидемического паротита. 
3. Вирусы  –  возбудители  кровяных  и  контактных  инфекций:  ВИЧ-инфекции  и

крымской геморрагической лихорадки, гепатитов В, С, Д и бешенства.  
4. Возбудители протозойных инфекций: малярии, токсоплазмоза, амёбиаза. 
5. Возбудители  грибковых  инфекций.  Кандидозы,  условия  их  возникновения  и

профилактика. Специфическое лечение кандидозов. 
6. Возбудители глубоких и поверхностных микозов.
7. Характеристика  возбудителей  бактериальных  контактных,  респираторных  и

кровяных  инфекций: столбняка,  газовой  гангрены,  сибирской  язвы,  сифилиса,  гонореи,
урогенитального хламидиоза, коклюша, скарлатины и менингококковой инфекции, туберкулеза и
дифтерии, чумы и туляремии, эпидемического сыпного тифа и Кулихорадки.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  3
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ 4. ВИРУСОЛОГИЯ
Цель: изучить  основы  вирусологии  с  последующим  применением  в  практической

деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания:  Особенности  классификации  вирусов,

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

Культивирование  и  особенности  физиологии  вирусов  как  облигатных  клеточных
паразитов.  Методы  культивирования  репродукция  вирусов   и   индикации   вирусов.
Устойчивость   вирусов   к   факторам   окружающей   среды.   Репродукция   вируса.  Методы
изучения. Продуктивный тип репродукции и его стадии, понятие об абортивном и интегративном
типах. Генетика  вирусов и её значение для современной медицины. Бактериофаги, их свойства и
применение в диагностике, профилактике и лечении инфекционных болезней.   Бактериофаги
как   санитарно-показательные   микроорганизмы   фекального   загрязнения окружающей среды.
Методы микробиологической диагностики вирусных инфекций: вирусологическое исследование,
серологическое    исследование    (реакции    связывания    комплимента,    непрямой
гемагглютинации,  торможения   гемагглютинации,   радиального   гемолиза,
иммунофлюоресценции,   иммуноферментный  анализ),   молекулярно-биологические   методы
(полимеразная   цепная  реакция,   секвенирование  ДНК, гибридизация нуклеиновых кислот),
экспресс-диагностика  (реакция  иммунофлюоресценции,  иммунная  электронная  микроскопия,
молекулярно-биологические методы и др.). 

Возбудители   вирусных  кишечных   инфекций:   гепатитов   А  и   Е,   полиомиелита,
ротавирусных  инфекций.   Источники   и   пути   заражения.   Характерные   клинические
проявления.   Возбудители   вирусных   респираторных   инфекций:    гриппа,    парагриппа,
других   острых противовирусного респираторных   вирусных   инфекций,   кори,   краснухи,
ветряной   оспы,   опоясывающего   герпеса, иммунитета натуральной оспы. Источники и пути
заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика 1 распространения инфекций.
Возбудители  вирусных  кровяных  инфекций:  иммунодефицита  человека,  гепатитов  В,С,Д,G,
геморрагической   лихорадки,   клещевого   энцефалита.   Источники   и   пути   заражения.
Характерные клинические проявления. Профилактика распространения инфекций. Возбудители
вирусных  инфекций  наружных  покровов:  бешенства,  простого  вируса,  цитомегалии,  ящура.
Источники   и   пути   заражения.   Характерные   клинические   проявления.   Профилактика
распространения инфекций. Онкогенные вирусы. Медленные вирусные инфекции. Интерферон
и  другие  противовирусные  препараты.  Индукторы  интерферона.    Устойчивость вирусов к
химиопрепаратам.  Особенности   противовирусного   иммунитета,   обусловленные   двумя
формами  существования вирусов: внеклеточной и внутриклеточной.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4
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Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация)

Вопросы для подготовки к опросу:
1. Морфология вирусов. 
2. Взаимодействие вирусов с клеткой, особенности размножения вирусов.
3. Подготовка  текста  бесед  по  профилактике   вирусных  инфекций  с  разными

группами населения.
4. Инфекционная  безопасность  медицинского  персонала  на  рабочем  месте  и

действие  медицинских  работников  при  угрозе  инфицирования.  
5. Обучение  пациента  и  его  родственников  инфекционной безопасности. 
6. Методы микробиологической диагностики вирусных инфекций: вирусологическое

исследование, серологическое   исследование   (реакции   связывания   комплимента,   непрямой
гемагглютинации,  торможения   гемагглютинации,   радиального   гемолиза,
иммунофлюоресценции,  иммуноферментный анализ)

7. Молекулярно-биологические   методы   (полимеразная   цепная   реакция,
секвенирование   ДНК,  гибридизация  нуклеиновых  кислот),  экспресс-диагностика  (реакция
иммунофлюоресценции,  иммунная  электронная  микроскопия,  молекулярно-биологические
методы и др.).

Темы докладов:
1. Место вирусологии в ряду естественных наук. 
2. Значение вирусологии для развития медицины и молекулярной биологии. 
3. Строение вирусов. 
4. Архитектура вирусов. 
5. Типы симметрии вирусных частиц. 
6. Белки вирусов. 
7. Общие свойства белковой оболочки вирусов. 
8. Нуклеиновые кислоты вирусов. 
9. Механизмы репликации нуклеиновых кислот вирусов. 
10. Синтез вирусных белков. 
11. Формирование зрелых вирусных частиц и выход их из клетки. 
12. Типы  выхода  вируса  из  клетки  и  механизм  выхода,  завершение  продуктивного  пути

развития вирусной инфекции. 
13. Онкогенные вирусы. 
14. Взаимодействие с клеткой ДНК-содержащих онкогенных вирусов. 
15. Взаимодействие с клеткой РНК-содержащих онкогенных вирусов. 
16. Профилактика вирусных инфекций. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  4
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы
Семестр 4

Раздел  1.  Введение  в
микробиологию 18

Подготовка доклада
Самостоятельное изучение 
материала раздела 

Раздел  2. 12 Подготовка доклада
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Микроорганизмы  и
окружающая  среда.
Химиотерапевтические
препараты  и
антибиотики.  Основы
иммунологии

Самостоятельное изучение 
материала раздела 

Раздел  3.  Частная
микробиология. 12

Самостоятельное изучение 
материала раздела 

Раздел 4. Вирусология 10

Подготовка доклада

Самостоятельное изучение 
материала раздела 

Общий  объем  по
семестру, часов 52 -

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Химический состав бактерий, метаболизм, типы питания. 
2. Белковый и углеводный обмен. 
3. Дыхание и размножение, половой процесс у бактерий. 
4. Питание бактерий. 
5. Деление микробов по типу дыхания.
6. Предмет  и  задачи  медицинской  микробиологии,  вирусологии,  иммунологии.

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

16Sрибосомальной РНК. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
Основная литература:
1. Нетрусов, А. И.  Микробиология: теория и практика в 2 ч. Часть 1 : учебник для

вузов  /  А.  И.  Нетрусов,  И.  Б.  Котова.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 315 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03805-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510995

2. Нетрусов, А. И.  Микробиология: теория и практика в 2 ч. Часть 2 : учебник для
вузов  /  А.  И.  Нетрусов,  И.  Б.  Котова.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 332 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03806-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512707

Дополнительная литература:
1. Микробиология:  возбудители  бактериальных  воздушно-капельных  инфекций  :

учебное пособие для вузов / Л. И. Кафарская [и др.] ; под общей редакцией Л. И. Кафарской. —
4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13081-2.  — Текст  :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт [сайт].  — URL:
https://urait.ru/bcode/496315

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

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
Основная литература:
1. Нетрусов, А. И.  Микробиология: теория и практика в 2 ч. Часть 1 : учебник для

вузов  /  А.  И.  Нетрусов,  И.  Б.  Котова.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 315 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03805-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510995

2. Нетрусов, А. И.  Микробиология: теория и практика в 2 ч. Часть 2 : учебник для
вузов  /  А.  И.  Нетрусов,  И.  Б.  Котова.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 332 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03806-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512707

Дополнительная литература:
1. Микробиология:  возбудители  бактериальных  воздушно-капельных  инфекций  :

учебное пособие для вузов / Л. И. Кафарская [и др.] ; под общей редакцией Л. И. Кафарской. —
4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13081-2.  — Текст  :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт [сайт].  — URL:
https://urait.ru/bcode/496315

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

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

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
Основная литература:
1. Нетрусов, А. И.  Микробиология: теория и практика в 2 ч. Часть 1 : учебник для

вузов  /  А.  И.  Нетрусов,  И.  Б.  Котова.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 315 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03805-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510995

2. Нетрусов, А. И.  Микробиология: теория и практика в 2 ч. Часть 2 : учебник для
вузов  /  А.  И.  Нетрусов,  И.  Б.  Котова.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 332 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03806-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512707

Дополнительная литература:
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1. Микробиология:  возбудители  бактериальных  воздушно-капельных  инфекций  :
учебное пособие для вузов / Л. И. Кафарская [и др.] ; под общей редакцией Л. И. Кафарской. —
4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13081-2.  — Текст  :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт [сайт].  — URL:
https://urait.ru/bcode/496315

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4
1. Методы микробиологической диагностики вирусных инфекций. 
2. Профилактика вирусных инфекций.
3. Фармакологические  противовирусные  препараты,  ингибирующие  вирусную  ДНК-

полимеразу.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
Основная литература:
1. Нетрусов, А. И.  Микробиология: теория и практика в 2 ч. Часть 1 : учебник для

вузов  /  А.  И.  Нетрусов,  И.  Б.  Котова.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 315 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03805-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510995

2. Нетрусов, А. И.  Микробиология: теория и практика в 2 ч. Часть 2 : учебник для
вузов  /  А.  И.  Нетрусов,  И.  Б.  Котова.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 332 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03806-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512707

Дополнительная литература:
1. Микробиология:  возбудители  бактериальных  воздушно-капельных  инфекций  :

учебное пособие для вузов / Л. И. Кафарская [и др.] ; под общей редакцией Л. И. Кафарской. —
4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13081-2.  — Текст  :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт [сайт].  — URL:
https://urait.ru/bcode/496315

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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.

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  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
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Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно
указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается
каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада
(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел
ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги
или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного
текста -  «Times New Roman» или аналогичная.  Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  Размеры
полей страницы (не менее):  правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм.
Формат абзаца:  полное выравнивание  («по ширине»).  Отступ  красной строки одинаковый по
всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые  задания содержат  вопросы  и  3-4  варианта  ответа  по  базовым  положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) является экзамен,  который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  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;
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 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.

4.2.2.  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 дисциплине (модулю).

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

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

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

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

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

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

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

Сведения  о  наличии у  обучающихся  текущей академической задолженности,  сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. 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  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

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

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

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

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

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

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

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

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 
контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 
Раздел-1  «Введение в микробиологию»
Форма рубежного контроля - тестирование
Тестовые задания рубежного контроля: 
(??) Нуклеоид:
 (?) Двунитевая молекула ДНК
  (?)  ДНК защищенная белковой оболочкой
  (?)  Делится митозом
  (?)  Имеет однонитевую ДНК
  (?)  Фрагментированная РНК

(??) Плазмиды:
 (?) Кольцевые молеклы двунитиевой ДНК
  (?)  Являются производным цитоплазматической мембраны
 (?) Не являются жизненно необходимыми для клетки
  (?)  Запас питательных веществ
  (?)  Центры синтеза белка

(??)  Рибосомы:
  (?)  Запас питательных веществ
 (?) Центры синтеза белка
  (?)  Являются производными плазматической мембраны
  (?)  Служат для сохранения вида
  (?)  Сохраняют клетку от неблагоприятного воздействия

(??) Клеточная стенка бактерий
 (?) Прочная, упругая структура
  (?)  Слизистое образование
 (?) Придает бактериям определенную форму
  (?)  Состоит только из белка
  (?)  Способствует сохранению вида

(??)  Главную массу клеточной стенки грамположительных бактерий составляет:
 (?) Пептидогликан
  (?)  Углеводы
  (?)  Липиды
 (?) Тейхоевые кислоты
  (?)  Белки

(??) Протопласты это:
 (?) Бактерии, полностью лишенные клеточной стенки
  (?)  Бактерии , частично лишенные клеточной стенки
 (?) Возникают при нерациональном использовании антибиотиков
  (?)  Бактерии, имеющие регидную клеточную стенку



  (?)
Микроорганизмы, не имеющие клеточной стенки, но окруженные трехслойной липопротеидной ц
итоплазматической мембраной

(??) Сферопласты это:
  (?)  Бактерии, полностью лишенные клеточной стенки
 (?) Бактерии, частично лишенные клеточной стенки
  (?)  Бактерии, имеющие ригидную клеточную стенку
  (?)
Бактерии, не имеющие клеточной стенки, но окруженные трехслойной липопротеидной цитоплаз
матической мембраной
  (?)  L - формы

(??)  L-формы бактерий:
(?) Бактерии, утратившие клеточную стенку, но сохранившие способность к размножению
  (?)  Протопласты
  (?)  Окружены пептидогликаном
  (?)  Имеют наружную мембрану
  (?)  Бактерии, имеющие регидную клеточную стенку

(??) Функции цитоплазматической мембраны:
  (?)  Придает определенную форму бактериям
 (?) Осуществляет транспорт растворенных веществ в клетку
 (?) Является местом локализации ферментов
 (?) Образует мезосомы, принимающие участие в делении клетки
  (?)  Защищает бактерии от  неблагоприятных внешних воздействий

(??)  Цитоплазматическая мембрана:
  (?)  Образуется под воздействием пенициллина
 (?) Трехслойная структура
 (?) Участвует в регуляции осмотического давления
  (?)  Слизистое образование
  (?)  Образуется при воздействии неблагоприятных факторов

(??) Жгутики бактерий:
  (?)  Состоят из полисахаридов
 (?) Определяют подвижность бактерии
(?) Состоят из белка флагеллина
  (?)  Обуславливают устойчивость бактерии к антибиотикам
  (?)  Ответственны за размножение

(??) Значение спор у возбудителя сибирской язвы:
  (?)  Участвуют в размножении
 (?) Способствуют сохранению вида в неблагоприятных условиях
  (?)  Накопление дополнительных питательных веществ
  (?)  Являются признаками дегенерации клетки
  (?)  Участвуют в адгезии

(??) Бациллы:
 (?) Размер споры не превышает диаметра клетки
  (?)  Размер споры превышает диаметр клетки
  (?)  Не образуют спор
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  (?)  Не участвуют в патологии человека
 (?)  Имеют вид барабанной палочки

(??) В мазке обнаружены палочки, располагающиеся цепочкой с
овальным красным, центрально расположенным образованием. Каким методом окрашен мазок:
  (?)  Леффлера
 (?) Ожешко
  (?)  Грама
  (?)  Циль-Нильсена
  (?)  Бурри

(??) Цель фиксации мазков:
 (?) Прикрепление мазка к стеклу
 (?) Безопасность
  (?)  Увеличение концентрации микроорганизмов
  (?)  Повышение оптической плотности
  (?)  Выявление включений

(??)  Простые методы окраски позволяют:
  (?)  Выявить оболочку
 (?) Изучить форму микробов
  (?)  Окрасить капсулу
  (?)  Изучить структуру бактериальной клетки
  (?)  Окрасить жгутики

(??) Способность грамположительных бактерий окрашиваться в сине-
фиолетовый цвет зависит от:
  (?)  Наличия углеводов
 (?) Свойств пептидогликана взаимодействовать с краской
  (?)  Наличия ЦПМ
 (?) Наличия тейхоевых кислот
 (?)  Толщины стенки

Код контролируемой компетенции 
1. ОПК-5

Раздел -2 «Микроорганизмы и окружающая среда. Химиотерапевтические препараты и 
антибиотики»
 Форма рубежного контроля - тестирование
Тестовые задания рубежного контроля: 
(??) Вирусы гриппа подразделяются на три типа А, В, С по:
      (?)  патоморфологическим изменениям вызываемым в курином эмбрионе;
      (?)  по биохимическим свойствам;
    (?) по антигену рибонуклеопротеида (РНП);
      (?)  по поверхностным антигенам H и N.

(??) Репродукция вируса гриппа происходит:
    (?) в клетках эпителия дыхательных путей
     (?)  в клетках лимфатических узлов дыхательных путей
     (?)  в макрофагах лимфатических узлов
     (?)  в эритроцитах
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(??) Для идентификации полиовирусов с помощью реакции нейтрализации
        цветной пробы необходимо иметь:
     (?)  парные сыворотки больного
    (?) диагностические сыворотки против полиовирусов
     (?)  диагностикум вирусный
     (?)  эталонные штаммы вирусов полиомиелита

(??) Для серодиагностики полиомиелита с помощью реакции нейтрализации 
        ЦПД необходимо иметь:
     (?) парные сыворотки больного
     (?)  диагностическую сыворотку против полиовирусов
     (?)  диагностикум эритроцитарный
     (?)  эталонные штаммы вирусов полиомиелита

(??) Гепатит В передается следующими путями:
     (?) парентеральным
     (?)  пищевым
     (?)  трансмиссивным
     (?)  водным

(??) Для серодиагностики гепатита В используется:
      (?)  реакция РТГА
      (?) ИФА
      (?)  р. флокуляции
      (?)  РИФ

(??) Грамположительными кокками являются:
      (?) стафилококки
      (?)  менингококки
      (?)  гонококки
      (?)  энтерококки

(??) Грамотрицательными кокками являются:
     (?)  стафилококки
     (?)  стрептококки
     (?)  пневмококки
     (?) гонококки

(??) К тестам,  определяющим патогенность стафилококков, относятся:
       (?)  посев на кровяной агар
      (?)  реакция Видаля
      (?)  реакция Асколи
      (?)  проба  Ермольевой

(??) К ферментам агрессии стафилококков относятся:
      (?) плазмокоагулаза;
      (?)  пероксидаза;
      (?)  лактаза;
      (?)  фосфотаза.

(??) К ферментам, определяющим патогенность стрептококков, относятся:
     (?) гиалуронидаза

24



     (?)  пероксидаза
     (?)  лактаза
     (?)  фосфатаза

(??) Методами лабораторной диагностики менингококковой инфекции являются:
     (?) бактериоскопический
     (?)  биологический
     (?)  аллергический
     (?)  серологический

(??) К препаратам, применяющимся для профилактики менингококковой 
        инфекции, относятся:
     (?) менингококковая химическая вакцина А
     (?)  сухая живая вакцина М-44
     (?)  вакцина БЦЖ
     (?)  вакцина АКДС

(??) В мазке гонококки располагаются следующим образом:
     (?)  одиночно
     (?) парами
     (?)  цепочками
      (?)  в виде гроздьев винограда

(??) Антигенами грамотрицательных бактерий семейства 
       энтеробактерий являются:
    (?)  HBS-антиген
    (?)  А - протеин
    (?)  фимбриальный
   (?) О-, H-, Vi- антигены

(??) Дифференциация энтеропатогенных эшерихий проводится по 
       следующим свойствам:
     (?)  морфологическим
     (?)  культуральным
     (?) антигенным
     (?)  биопробе

(??) Профилактические прививки проводятся с целью создания:
(?) активного специфического иммунитета
(?) пассивного специфического иммунитета
(?) неспецифического иммунитета

(??) Два основных элемента системы укрепления здоровья:
(?) Гигиеническое обучение, воспитание 
(?) Профилактика заболеваний 
(?) Создание окружающей среды обеспечивающей поддержание здоровья

(??) Санитарное просвещение в пропаганде медицинских знаний и воспитании населения играет 
(?) Главную роль 
(?) Второстепенную роль 
(?) Не играет роли
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(??) Укажите пассивные формы пропаганды 
(?) Викторина 
(?) Санитарная газета 
(?) Вечер вопросов и ответов 
(?) Брошюра

(??) Отчет о работе по гигиеническому воспитанию отделения или подразделения лечебно-
профилактического учреждения составляется 
(?) Ежемесячно 
(?) Ежеквартально 
(?) Еженедельно
Код контролируемой компетенции 

1.ОПК-2; ОПК-5
 
Раздел -3 «Частная микробиология»
Форма рубежного контроля - тестирование
Тестовые задания рубежного контроля: 
(??) Отличительная особенность микобактерий туберкулеза:
(?) высокое содержание липидов в клеточной стенке      
(?) высокое содержание нуклеопротеидов
(?) наличие ядра
(?) образование экзо- и эндотоксинов
(?) проникают через неповрежденную кожу

(??) Минимальное количество микобактерий туберкулеза в 1 мл мокроты, которое может быть 
выявлено при бактериологическом исследовании, составляет:
(?) не меньше 10^6
(?) не меньше 10^5
(?)5.000-10.000
(?) 20-100        
(?) 1-10

(??) Специфические реакции при серодиагностике сифилиса:
(?)реакция микропреципитации (РМП), реакция Вассермана
(?)реакция Вассермана, РПГА
(?)ИФА, РСК, РМП
(?)РИБТ (реакция иммобилизации бледной трепонемы), РСК, РИФ         
(?)РИБТ (реакция иммобилизации бледной трепонемы), РМП, РСК

(??) Входные ворота менингококовой инфекции:
(?)кожные покровы
(?)слизистая оболочка носоглотки        
(?)кишечник
(?)раневая поверхность
(?)слизистая конъюнктивы

(??) Исследуемый материал при подозрении на брюшной тиф на первой неделе заболевания:
(?)кровь        
(?)желчь
(?)испражнения
(?)костный мозг
(?)моча
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(??) Для экспресс-диагностики чумы применяют:
(?)РИФ с исследуемым материалом        
(?)кожно-аллергическую пробу
(?)выделение гемокультуры
(?)определение специфических антител
(?)биологическую пробу

(??) Для микробиологической диагностики заболеваний, вызываемых патогенными 
клостридиями используют (верно все, КРОМЕ):
(?)определения специфических антигенов в исследуемом материале
(?)выделения чистой культуры
(?)выявления сенсибилизации организма         
(?)определения специфических токсинов в исследуемом материале
(?)обнаружения характерных палочек в исследуемом материале

(??) Основная клиническая форма сибирской язвы в случае применения возбудителя как средства
бактериологического оружия:
(?)кожная
(?)легочная
(?)кишечная         
(?)септическая
(?)бубонная
Код контролируемой компетенции 

1. ОПК-5

Раздел -4 «Вирусология»
Форма рубежного контроля - тестирование
Тестовые задания рубежного контроля: 
(??) Какие заболевания вызывают вирусы семейства-Reoviridae?
(?)Различные заболевания верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного
тракта
(?)поражение респираторного тракта и являющихся причиной генерализованных
инфекций
(?)вызывают грипп у человека, животных и птиц
(?)генерализованные инфекции

(??) Сем. Reoviridae. вызывает поражения:
(?)пищеварительного тракта;
(?)сердечно-сосудистой системы
(?)мочеполовой системы
(?)нервной системы
(?)дыхательной системы

(??) Сем. Paramyxoviridae вызывает поражения:
(?)пищеварительного тракта;
(?)сердечно-сосудистой системы
(?)мочеполовой системы
(?)нервной системы
(?)дыхательной системы

(??) Вирусы Сем. Rhabdoviridae вызывают:
(?)бешенство
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(?) визикулярный стоматит
(?)ящур
(?)визикулярную экзантему свиней и кошек
(?)лимфоцитарный хореоменингит

(??) Для идентификации полиовирусов с помощью реакции нейтрализации
        цветной пробы необходимо иметь:
     (?)  парные сыворотки больного
    (?) диагностические сыворотки против полиовирусов
     (?)  диагностикум вирусный
     (?)  эталонные штаммы вирусов полиомиелита

(??) Для серодиагностики полиомиелита с помощью реакции нейтрализации 
        ЦПД необходимо иметь:
     (?) парные сыворотки больного
     (?)  диагностическую сыворотку против полиовирусов
     (?)  диагностикум эритроцитарный
     (?)  эталонные штаммы вирусов полиомиелита

(??) Гепатит В передается следующими путями:
     (?) парентеральным
     (?)  пищевым
     (?)  трансмиссивным
     (?)  водным

(??) Для серодиагностики гепатита В используется:
      (?)  реакция РТГА
      (?) ИФА
      (?)  р. флокуляции
      (?)  РИФ
Код контролируемой компетенции 

1. ОПК-5

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции ОПК-2; ОПК-5
Вопросы: 

1. Медицинская микробиология и ее задачи. 
2. Морфология бактерий. Основные формы бактерий.  
3. Спорообразование у бактерий. Методы окраски спорообразующих микроорганизмов. 
4. Классификация микроорганизмов. Отличительные особенности морфологии основных групп

микробов. 
5. Структура  бактериальной  клетки:  оболочка,  цитоплазма,  нуклеоид,  включения,  жгутики,

споры, капсула. 
6. Морфология актиномицет и грибов.
7.  Морфология спирохет и простейших. 
8. Морфология риккетсий, хламидий, микоплазм. 
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9. Микроскопия нативных и окрашенных препаратов. Простые и сложные методы окраски, их
назначение. 

10. Дыхание бактерий и его типы. Аэробы, облигатные и факультативные анаэробы. 
11.  Микробные ферменты, биохимическая активность бактерий. Использование ферментативной

активности для идентификации видов микроорганизмов. 
12. Методы культивирования и индикации вирусов. 
13. Чистая культура и ее получение. Бактериальная колония. 
14. Искусственные  питательные  среды:  простые,  сложные,  элективные,  дифференциально-

диагностические. 
15. Морфология вирусов. Взаимодействие вирусов с клеткой, особенности размножения вирусов.
16. Особенности культивирования аэробных и анаэробных микроорганизмов. 
17. Бактериофаги, их свойства. Лечебные и диагностические бактериофаги. 
18. Формы фенотипической и генотипической изменчивости бактерий: модификации, мутации,

рекомбинации. 
19. L-формы бактерий. Процесс образования и трансформирующие агенты. 
20. Диссоциация как проявление культуральной изменчивости бактерий. Характеристика S- и R-

форм колоний. 
21. Методы стерилизации, аппараты для стерилизации. Асептика. 
22. Действие  химических  факторов  на  бактерии.  Дезинфицирующие  вещества,  механизм  и

условия антимикробного действия. Антисептика. 
23. Классификация  антибиотиков  по  происхождению.  Механизм  и  спектр  действия

антибиотиков. 
24. Химиотерапия, химиотерапевтические вещества, механизм их действия. 
25. Характеристика основных групп антибиотиков. 
26. Способы  биологического  контроля  активности  антибиотиков.  Единица  действия

антибактериальных химиопрепаратов. 
27. Механизмы формирования резистентности к антибактериальным химиопрепаратам. 
28. Микрофлора воздуха. Санитарно-бактериологическое исследование воздуха.  
29. Методы санитарно-микробиологического исследования воды. 
30. Нормальная микрофлора тела человека и ее значение. 
31. Определение понятия «инфекция», «инфекционный процесс», «инфекционное заболевание». 
32. Характер  взаимоотношений  живых  микробов  с  организмом  человека:  мутуализм,

комменсализм, паразитизм. 
33. Факторы патогенности микроорганизмов. Патогенность, вирулентность. 
34. Бактериальные экзо- и эндотоксины и их свойства. 
35. Входные  ворота  инфекции.  Распространение  и  локализация  микробов  в  организме.

Бактеремия, сепсис, токсинемия. 
36. Стадии  развития  инфекционного  процесса:  инкубационный  период,  продрома,  период

клинических проявлений, выздоровление. 
37. Формы  инфекционного  процесса:  острый,  хронический,  латентный.  Носительство

патогенных микроорганизмов. 
38. Вторичная инфекция, суперинфекция, реинфекция, рецидив. 
39. Фитопатогенные микроорганизмы. Болезни лекарственных растений, вызываемые вирусами,

бактериями, грибами. 
40. Источники  инфекции.  Антропонозы,  зоонозы,  сапронозы.  Эндогенные  и  экзогенные

инфекции. 
41. Пути и факторы передачи инфекционных заболеваний. 
42. Определение понятия «иммунитет». Специфические факторы проивомикробной защиты. 
43. Классы иммуноглобулинов. Способы получения. Применение. 
44. Фагоцитоз. Стадии фагоцитоза. Незавершенный фагоцитоз. 
45. Неспецифические  факторы  противомикробной  защиты:  комплемент,  пропердин,  лизоцим,

интерферон. 
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46. Антигены и их свойства. 
47. Гуморальный иммунный ответ. 
48. Клеточный  иммунный ответ. 
49. Серологические реакции и основные направления их практического применения. 
50. Реакция агглютинации. Агглютинирующие сыворотки. Диагностикумы.  
51. Реакция преципитации. Преципитины. 
52. Реакция пассивной гемагглютинации. Эритороцитарные диагностикумы.  
53. Реакция связывания комплемента. 
54. Реакция торможения гемагглютинации. Вирусные диагностикумы. 
55. Иммуноферментный,  радиоиммунный  анализ,  реакция  иммунофлюоресценции.

Люминесцирующие сыворотки. 
56. Современные  методы  диагностики  инфекционных  заболеваний.  Полимеразная  цепная

реакции. 
57. Сущность  явления  аллергии.  Аллергологический  метод  диагностики  инфекционных

заболеваний. Инфекционные аллергены. 
58. Вакцины живые и убитые, корпускулярные и химические, анатоксины. Ассоциированные и

комбинированные вакцины. 
59. Способы получения вакцин. 
60. Лечебно-профилактические сыворотки и иммуноглобулины. Способы их получения. 
61. Стафилококки.  Факторы  патогенности  стафилококков.  Заболевания,  вызываемые  ими.

Препараты для специфической терапии и профилактики. 
62. Стрептококки,  их  классификация.  Токсины  гемолитического  стрептококка.  Скарлатина  и

другие стрептококковые заболевания. Препараты для терапии и профилактики. 
63. Пневмококки.  Серологические  типы.  Заболевания,  вызываемые  пневмококком.  Препараты

для специфической профилактики. 
64. Менингококки. Заболевания, вызываемые ими. Особенности эпидемиологии. Препараты для

специфической терапии и профилактики. 
65. Гонококк. Заболевания, вызываемые гонококком. Препараты для специфической терапии. 
66. Возбудитель чумы. Особенности эпидемиологии и клинические формы чумы. Препараты для

специфической терапии и профилактики. 
67. Возбудители  бруцеллеза.  Особенности  эпидемиологии  и  клиники.  Препараты  для

диагностики бруцеллеза, специфической терапии и профилактики. 
68. Возбудитель туляремии. Клинические проявления заболевания. Препараты для диагностики и

специфической профилактики. 
69. Возбудитель  сибирской  язвы.  Особенности  эпидемиологии  и  клиники.  Препараты  для

диагностики бруцеллеза, специфической терапии и профилактики. 
70. Кишечная  палочка.  Роль  в  патологии.  Препараты,  содержащие  кишечную  палочку,

используемые для терапии дисбактериоза. 
71. Возбудитель  брюшного  тифа.  Особенности  эпидемиологии  и  клиники.  Препараты  для

специфической терапии и профилактики.  
72. Возбудители  дизентерии.  Особенности  эпидемиологии  и  клиники.  Препараты  для

специфической терапии и профилактики. 
73. Сальмонеллы.  Антигенная  структура.  Роль  в  качестве  возбудителей  пищевых

токсикоинфекций. 
74. Возбудители холеры. Особенности эпидемиологии и клиники. Препараты для специфической

терапии и профилактики. 
75. Возбудители  газовой  гангрены.  Особенности  эпидемиологии  и  клиники.  Препараты  для

специфической терапии и профилактики. 
76. Возбудитель  столбняка.  Особенности  эпидемиологии  и  клиники.  Препараты  для

специфической терапии и профилактики. 
77. Возбудитель  ботулизма.  Особенности  эпидемиологии  и  клиники.  Препараты  для

специфической терапии. 
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78. Возбудитель  дифтерии.  Дифтерийный  токсин.  Особенности  эпидемиологии  и  клиники.
Препараты для специфической терапии и профилактики. 

79. Возбудители туберкулеза. Туберкулин и применение аллергических проб в диагностике. 
80. Возбудители туберкулеза. Вакцина БЦЖ. Антибиотики и химиотерапевтические препараты

для лечения туберкулеза. 
81. Патогенные  грибы.  Условия  возникновения  микозов.  Препараты  для  лечения  грибковых

заболеваний. 
82. Патогенные  спирохеты  –  возбудители  сифилиса,  возвратного  тифа,  лептоспироза.

Серологическая  диагностика  сифилиса.  Препараты  для  лечения  и  профилактики
спирохетозов. 

83. Общая характеристика патогенных простейших. Возбудители малярии, амебной дизентерии,
трихомониаза, токсоплазмоза. Препараты для лечения. 

84. Возбудитель  сыпного  тифа.  Особенности  эпидемиологии  и  клиники.  Препараты  для
специфической терапии и профилактики. 

85. Возбудитель  бешенства.  Особенности  эпидемиологии  и  клиники.  Препараты  для
специфической терапии и профилактики. 

86. Возбудитель полиомиелита. Серологические типы. Особенности эпидемиологии и клиники.
Препараты для специфической профилактики. 

87. Возбудитель  гриппа.  Серологические  типы.  Особенности  эпидемиологии  и  клиники.
Препараты для специфической профилактики. 

88. Возбудители ОРВИ. Особенности эпидемиологии и клиники. Препараты для специфической
профилактики. 

89. Роль стафилококков, энтеробактерий и синегнойной палочки в развитии внутрибольничных
инфекций. 

90. Методы специфической профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература
1. Нетрусов, А. И.  Микробиология: теория и практика в 2 ч. Часть 1 : учебник для

вузов  /  А.  И.  Нетрусов,  И.  Б.  Котова.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 315 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03805-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510995

2. Нетрусов, А. И.  Микробиология: теория и практика в 2 ч. Часть 2 : учебник для
вузов  /  А.  И.  Нетрусов,  И.  Б.  Котова.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  — 332 с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03806-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512707

3.1.2. Дополнительная литература:
1. Микробиология:  возбудители  бактериальных  воздушно-капельных  инфекций  :

учебное пособие для вузов / Л. И. Кафарская [и др.] ; под общей редакцией Л. И. Кафарской. —
4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13081-2.  — Текст  :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт [сайт].  — URL:
https://urait.ru/bcode/496315

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

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес
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1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий.

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,
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ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  лабораторной
работы/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,  ознакомление  с  правилами  техники  безопасности  при
работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

 Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к
экзамену.  При  получении  неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   
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3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной

мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского  типа:  оснащена  специализированной
мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные
компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную
среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 

При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе
активных  и  интерактивных  форм проведения  учебных  занятий  в  форме  разбора  конкретных
ситуаций   в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций, деятельность которых связана направленностью (профилем) реализуемой основной
профессиональной образовательной программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний о развитии и
структурно-функциональной организации иммунной системы человека в норме и патологии, а
также в подготовке к применению этих знаний в практической деятельности

Задачи дисциплины (модуля):
1.  сформировать  систему  знаний  об  иммунной  системе  как  одной  из  важнейших

систем в организме; 
2. сформировать систему знаний о роли иммуногенетических факторов в развитии и

функционировании иммунной системы; 
3. сформировать  умения  и  навыки  оценки  различных  звеньев  врожденного  и

приобретенного иммунитета, позволяющие анализировать иммунный статус человека; 
4. сформировать   умения  и  навыки  выявления  основных  иммунных  нарушений,

лежащих в основе иммунопатологического процесса, и их профилактики 
1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках

планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы специалитета соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-5; ПК-9, в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при
наличии)

Код компетенции
Формулировка
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Результаты
обучения

Здоровый
образ жизни

ОПК  –  2  Способен
проводить  и
осуществлять
контроль
эффективности
мероприятий  по
профилактике,
формированию
здорового  образа
жизни  и  санитарно-
гигиеническому
просвещению
населения

ОПК  –  2.1   Умеет  анализировать
информированность  населения  о
здоровом  образе  жизни  и
медицинской грамотности

Знать:  методы  сбора
данных  о  степени
информированности
населения  о  здоровом
образе  жизни  и
медицинской
грамотности;
основные  методы
планирования
мероприятий,
направленных  на
повышение
информированности
населения  о  здоровом
образе  жизни,  его
грамотности  в
вопросах
профилактики
болезней;  основные
приемы  и  методы
пропаганды здорового
образа  жизни,
санитарно-
гигиенического
просвещения
населения
Уметь:  проводить
анализ  данных  об

ОПК – 2.2  Осуществляет разработку
плана  мероприятий,  направленных
на  повышение  информированности
населения о здоровом образе жизни,
его  грамотности  в  вопросах
профилактики болезней
ОПК  –  2.3   Владеет  навыками
подготовки устного выступления или
печатного  текста,
пропагандирующих  здоровый  образ
жизни  и  повышающих  грамотность
населения  вопросах  профилактики
болезней
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информированности
населения  о  здоровом
образе  жизни  и
медицинской
грамотности  и
интерпретировать
результаты;
составлять  план
мероприятий,
направленных  на
повышение
информированности
населения  о  здоровом
образе  жизни,  его
грамотности  в
вопросах
профилактики
болезней;  вести
пропаганду  знаний  о
здоровом  образе
жизни,  направленные
на  повышение
санитарной  культуры
и  профилактику
заболеваний
пациентов (населения)
с  использованием
устных  и  печатных
материалов

Этиология  и
патогенез

ОПК-5 Способен
оценивать
морфофункциональн
ые,  физиологические
состояния  и
патологические
процессы в организме
человека для решения
профессиональных
задач

ОПК  –  5.1  Знает
морфофункциональные,
физиологические  состояния  и
патологические  процессы  в
организме  человека,  с  которыми
связаны  клинические  признаки
(патогенез симптомов)

Знать:
морфофункциональны
е,  возрастные  и
половые  особенности
строения  и  развития
тканей  и  систем
организма;
морфофункциональны
е,  физиологические
состояния  и
патологические
процессы в организме
человека,  с  которыми
связаны  клинические
признаки  (патогенез
симптомов)
Уметь:  применять
знания
морфофункциональны
х,  физиологических
состояний  и
патологические
процессы в организме
человека  с  которыми
связаны  клинические
признаки  (патогенез
симптомов)  в
профессиональной
деятельности

ОПК  –  5.2  Использует  знания
морфофункциональных,
физиологических  состояний  и
патологических  процессов  в
организме  человека  в
диагностических целях
ОПК  –  5.3   Владеет  навыком
обоснования  диагноза  с
использованием
морфофункциональных,
физиологических  состояний  и
патологических  процессов  в
организме человека
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ПК-9  Способен
организовывать  и
проводить
иммунопрофилактику
инфекционных
заболеваний  у
взрослого  населения
в  соответствии  с
действующими
порядками  оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения) по вопросам
оказания
медицинской помощи
с  учетом  стандартов
медицинской помощи

ПК-9.1: Знает порядок организации и
проведения  иммунопрофилактики
инфекционных  заболеваний  у
взрослого населения  в  соответствии
с  действующими  порядками
оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями
(протоколами лечения)  по вопросам
оказания  медицинской  помощи  с
учетом  стандартов  медицинской
помощи

Знать:  порядок
организации  и
проведения
иммунопрофилактики
инфекционных
заболеваний  у
взрослого населения в
соответствии  с
действующими
порядками  оказания
медицинской помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения)  по  вопросам
оказания медицинской
помощи  с  учетом
стандартов
медицинской помощи;
принципы
применения
специфической  и
неспецифической
профилактики
инфекционных
заболеваний,
национальный
календарь
профилактических
прививок и календарь
профилактических
прививок  по
эпидемическим
показаниям
Уметь:  применять
знания  порядка
организации  и
проведения
иммунопрофилактики
инфекционных
заболеваний  у
взрослого населения в
соответствии  с
действующими
порядками  оказания
медицинской помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения)  по  вопросам
оказания медицинской
помощи  с  учетом
стандартов
медицинской  помощи
при  решении
профессиональных
задач
Уметь:

ПК-9.2:  Владеет  принципами
применения  специфической  и
неспецифической  профилактики
инфекционных  заболеваний,
национальный  календарь
профилактических  прививок  и
календарь  профилактических
прививок  по  эпидемическим
показаниям
ПК-9.3:  Организует  и  проводит
иммунопрофилактику
инфекционных  заболеваний  у
взрослого населения  в  соответствии
с  действующими  порядками
оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями
(протоколами лечения)  по вопросам
оказания  медицинской  помощи  с
учетом  стандартов  медицинской
помощи
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организовывать  и
проводить
иммунопрофилактику
инфекционных
заболеваний  у
взрослого населения в
соответствии  с
действующими
порядками  оказания
медицинской помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами
лечения)  по  вопросам
оказания медицинской
помощи  с  учетом
стандартов
медицинской помощи

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестры
4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

54 54

Лекционные занятия 18 18
из них: в форме практической подготовки 0 0
Практические занятия 36 36
из них: в форме практической подготовки 0 0
Консультации 0 0
из них: в форме практической подготовки 0 0
Самостоятельная работа обучающихся 45 45
Контроль промежуточной аттестации 9 9
Форма промежуточной аттестации - зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се
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а Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками
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е 
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и
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т
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й

по
дг
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ки

Семестр 4
Раздел  1.  Основы
иммунологи.
Врожденный иммунитет

36 18 18 6 0 12 0 0 0 0 0

Тема  1.1. Основы
иммунологи 18 8 10 4 0 6 0 0 0 0 0

Тема  1.2.  Врожденный
иммунитет 18 10 8 2 0 6 0 0 0 0 0

Раздел  2.  Адаптивный
иммунитет.  Система
цитокинов

32 14 18 6 0 12 0 0 0 0 0

Тема  2.1.  Адаптивный
иммунитет. 16 6 10 4 0 6 0 0 0 0 0

Тема  2.2.  Система
цитокинов 16 8 8 2 0 6 0 0 0 0 0

Раздел  3.  Клиническая
иммунология.
Аллергология 

31 13 18 6 0 12 0 0 0 0 0

Тема  3.1.  Оценка
иммунного  статуса
человека

16 6 10 4 0 6 0 0 0 0 0

Тема  3.2.  Болезни
иммунной системы 15 7 8 2 0 6 0 0 0 0 0

Контроль промежуточной
аттестации (час) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Форма промежуточной 
аттестации Зачет 

Общий объем, часов 108 45 54 18 0 36 0 0 0 0 0

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ИММУНОЛОГИ. ВРОЖДЕННЫЙ ИММУНИТЕТ
Цель: изучить основы иммунологии, понятие иммунитета, иммунной системы.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Определение  иммунологии:  предмет  и

задачи,  основные этапы развития.  Иммунология,  как наука,  изучающая структуру и функцию
иммунной  системы  в  норме  и  при  патологии.  Иммунитет  как  главная  функция  иммунной
системы. Современное определение иммунитета. Понятие «своего» и «несвоего» в иммунологии.
Врожденный и адаптивный (приобретенный) иммунитет. Объекты исследования в иммунологии.
Место иммунологии в структуре медицинских дисциплин. Значение достижений иммунологии
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для  педиатрии.  Структуры,  распознаваемые  иммунной  системой  –  антигены,  их  физико-
химическая характеристика и свойства.

Определение.  Современные  представления  о  клеточных  (макрофаги,  нейтрофилы,
дендритные  клетки,  NK  клетки,  тучные  клетки)  и  гуморальных  (комплемент,  цитокины,
хемокины,  катионные  противомикробные  пептиды)  факторах  врожденного  иммунитета.
Рецепторы врожденного иммунитета. Понятие о паттерн-распознающих рецепторах и их роли в
физиологических и патологических реакциях врожденного иммунитета. Фагоцитоз, дыхательный
взрыв,  миграция,  хемотаксис,  адгезия.  Роль  факторов  врожденного  иммунитета  в
противомикробной  защите,  воспалении  и  тканевой  регенерации.  Подходы  к  регуляции
врожденного иммунитета

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Форма практического задания: устный опрос, доклад, работа с историей болезни
Вопросы для подготовки к опросу:
1. Современные представления об иммунитете. 
2. Виды иммунитета. 
3. Основные формы реагирования иммунной системы. 
4. Факторы врожденного иммунитета (неспецифические): механические, физико-

химические, иммунобиологические (клеточные и гуморальные). 
5. Фагоцитоз и фагоцитирующие клетки. 
6. Завершенный и незавершенный фагоцитоз.  
7.  Примерные темы докладов:
1. Иммунная система организма и ее основные функции. 
2. Центральные и периферические органы.  
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ 2. АДАПТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ. СИСТЕМА ЦИТОКИНОВ 
Цель: формирование представлений о строении и функционировании иммунной системы,

ее роли в экологии и способах деконтаминации
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие о медиаторах иммунной системы.

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

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

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2
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Форма практического задания: устный опрос, доклад
Вопросы для подготовки к опросу:
1. Механизмы специфического приобретенного иммунитета: клеточные и 

гуморальные. 
2. Антигены. 
3. Свойства и виды антигенов. 
4. Антигенная структура бактериальной клетки. 
5. Антигенная структура вирусов. 
6. Методы получения антигенов и их практическое использование. 
7. Антитела (иммуноглобулины). 
8. Строение, состав, классификация. 
9. Специфичность и гетерогенность. 
10. Виды антител. 
11. Динамика накопления антител при первичном и вторичном иммунном ответе.
12. Оценка Т-звена иммунитета. 
13. Генез Т-клеток, основные субпопуляции Т-клеток, функции Т-лимфоцитов. 
14. Определение количества Тклеток и их субпопуляций. 
15. РБТЛ, кожные реакции на антиген
Примерные темы докладов:
1. Иммунокомпетентные клетки: макрофаги, Т- и В- лимфоциты. 
2. Гуморальный и клеточный иммунный ответ. 
3. Кооперация клеток. 
4. Антителообразование. 
5. Динамика накопления антител при первичном и вторичном иммунном ответе. 
6. Иммунологическая память и иммунологическая толерантность. 
7. Особенности противовирусного иммунитета. Иммунный статус организма и 

методы оценки его состояния. 
8. Факторы, влияющие на иммунный статус. 
9. Иммунодефициты: первичные и вторичные. 
10. Недостаточность гуморального и клеточного иммунитета, комбинированные 

нарушения. 
11. Роль инфекций в развитии иммунодефицита.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  2
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ 3. КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ. АЛЛЕРГОЛОГИЯ
Цель:  изучение  современных  методов  исследования  и  диагностики  состояния

иммунологической реактивности в норме и патологии; изучение адекватной трактовки гемо- и
иммунограмм,  данных  клинического  обследования  пациентов  для  выставления
квалифицированного  диагноза;  изучение  принципов  проведения  адекватной,
дифференцированной иммунотерапии больны

Перечень изучаемых элементов содержания: Цели и задачи клинической иммунологии
и  аллергологии.  Оценка  иммунного  статуса  человека,  возрастные  особенности.  Методы
иммунодиагностики и подходы к оценке иммунного статуса.

Иммунные механизмы повреждения тканей.  Основные иммуноопосредованные болезни
(иммунодефицитные,  аутоиммунные,  аллергические,  лимфопролиферативные  заболевания).
Принципы иммунотропной терапии болезней иммунной системы.

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

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3
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Форма  практического  задания: устный  опрос,  работа  с  историей  болезни,  оценка
иммунологического статуса

Вопросы для подготовки к опросу:
1. Сбор  иммунологического  анамнеза  и  характеристика  основных

иммунопатологических  синдромов  (инфекционный,  аллергический,  аутоиммунный,
лимфо-пролиферативный, первичный и вторичный иммунодефициты). 

2. Иммунный статус и принципы его оценки. 
3. Возрастные особенности иммунного статуса. 
4. Методы  исследования  лимфоцитов,  оценка  функционального  состояния  фагоцитов,

основные методы выявления антител и антигенов,  определение комплемента,  тесты
первого и второго уровня, их клиническая интерпретация.

5. Генетика иммунодефицитов, особенности наследования. 
6. Врожденные иммунодефициты (классификация, клинические варианты, диагностика,

лечебная тактика). 
7. Врожденные иммунодефициты у взрослых. 
8. Вторичная  иммунологическая  недостаточность  (ВИН)  –  классификация,  этиология,

клинические варианты, диагностика и лечение. 
9. Роль ВИН в патогенезе различных заболеваний человека. 
10. Определение  аллергии,  стадии  аллергической  реакции,  истинные  и

псевдоаллергические реакции, типы аллергических реакций по классификации P. Gell
и R. Coombs. 

11. Атопический дерматит – этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
12. Аллергический ринит сезонный и круглогодичный.
13.  Крапивница  и  отек  Квинке  –  этиология,  патогенез,  классификация,  диагностика,

лечение и профилактика. 
14. Бронхиальная астма. 
15. Лекарственная аллергия (этиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика). 
16. Пищевая аллергия (важнейшие пищевые аллергены, особенности пищевой аллергии у

детей и взрослых, клиника, диагностика, лечение и профилактика).
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  3
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы
Семестр 4

Раздел  1.  Основы
иммунологи. Врожденный
иммунитет

18
Самостоятельное изучение 
материала раздела 
Подготовка доклада

Раздел  2.  Адаптивный
иммунитет.  Система
цитокинов

14
Самостоятельное изучение 
материала раздела 
Подготовка доклада

Раздел  3.  Клиническая
иммунология.
Аллергология

13
Самостоятельное изучение 
материала раздела 

Общий  объем  по
семестру, часов 45 -

3.2. Задания для самостоятельной работы
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Иммунная система человека: функциональные задачи и особенности. 
2. Структура иммунной системы: органы, клетки, молекулы. 
3. Краткий исторический очерк становления иммунологии. 
4. Фундаментальное и прикладное значение иммунологии. 
5. Основные цели и задачи иммунологии на современном этапе. 
6. Функциональные задачи и особенности иммунной системы. 
7. Функциональная классификация клеток иммунной системы. CD-номенклатура.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
Основная литература:
1. Долгих,  В.  Т.   Основы  иммунопатологии  :  учебное  пособие  для  вузов  /  В.  Т.

Долгих,  А.  Н.  Золотов.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  248  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09294-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516736

Дополнительная литература:
1. Долгих, В. Т.  Патофизиология. Иммунология. Тесты : учебное пособие для вузов /

В. Т. Долгих, О. В. Корпачева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 307 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11257-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518079

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Отличительные особенности адаптивного иммунитета от врожденного. 
2. Основные задачи адаптивного иммунного ответа. 
3. Стадии иммунного ответа: индуктивная и эффекторная фазы. 
4. Механизмы  и  основные  этапы  презентации  антигенов,  роль  молекул  главного

комплекса гистосовместимости.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
Основная литература:
1. Долгих,  В.  Т.   Основы  иммунопатологии  :  учебное  пособие  для  вузов  /  В.  Т.

Долгих,  А.  Н.  Золотов.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  248  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09294-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516736

Дополнительная литература:
1. Долгих, В. Т.  Патофизиология. Иммунология. Тесты : учебное пособие для вузов /

В. Т. Долгих, О. В. Корпачева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 307 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11257-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518079

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
1. Основные  принципы  и  возможности  современной  иммунотерапии  и

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

иммунотерапии и иммунокоррекции. 
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3. Иммунобиологические  препараты  для  специфической  профилактики  и  терапии:
разные виды вакцин, пробиотики, пребиотики; препараты на основе специфических антител и
др.). 

4. Поствакцинальные реакции и осложнения. 
5. Система иммунопрофилактики в России.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
Основная литература:
1. Долгих,  В.  Т.   Основы  иммунопатологии  :  учебное  пособие  для  вузов  /  В.  Т.

Долгих,  А.  Н.  Золотов.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  248  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09294-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516736

Дополнительная литература:
1. Долгих, В. Т.  Патофизиология. Иммунология. Тесты : учебное пособие для вузов /

В. Т. Долгих, О. В. Корпачева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 307 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11257-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518079

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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.

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  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается
каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада
(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел
ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги
или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного
текста -  «Times New Roman» или аналогичная.  Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  Размеры
полей страницы (не менее):  правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм.
Формат абзаца:  полное выравнивание  («по ширине»).  Отступ  красной строки одинаковый по
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всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые  задания содержат  вопросы  и  3-4  варианта  ответа  по  базовым  положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю) является зачет,  который проводится в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  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.

4.2.2.  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 дисциплине (модулю).
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В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

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

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

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

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

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

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

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

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

4.2.3. 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  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

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

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

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

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

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

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

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 
контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 
Раздел-1  «Основы иммунологи. Врожденный иммунитет»
Форма рубежного контроля - тестирование
Тестовые задания рубежного контроля: 
Центральная задача иммунитета:     
А)   обеспечение генетической целостности организма  
Б)   обеспечение противоинфекционной  защиты
В)   отторжение пересаженных клеток, тканей и органов
Г)    реализация запрограммированной клеточной смерти (апоптоза)
Д)   обеспечение состояния толерантности к «своему».

Приобретённый иммунитет  характеризуется:
А)   специфичностью  
Б)   образованием антител  
В)   формированием иммунологической памяти   
Г)    активацией эндокринной системы
Д)   эритропоэзом.

К бактерицидным факторам крови относятся: 
А)   лизоцим   
Б)   С-реактивный белок
В)   комплемент   
Г)   фибриноген
Д)   бета-лизины   

Лимфопоэз осуществляется:   
А)   в костном мозге   
Б)   в селезёнке
В)   в лимфатических узлах
Г)   в пейеровых бляшках кишечника
Д)   верно всё перечисленное.

Особенности врождённого иммунитета:   
А)   реализуется только лимфоидными клетками
Б)   реализуется только миелоидными клетками
В)   активируется только при воздействии антигена
Г)   активируется независимо от попадания антигена   
Д)   формирует клетки иммунологической памяти.

Тoll-подобные рецепторы распознают:   
А)  антигены вирусов
Б)   группы липидов поверхностных антигенов бактерий   
В)   иммунные комплексы
Г)   углеводные группы поверхностных антигенов бактерий   
Д)   суперантигены.
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Кожа, как периферический отдел иммунной системы содержит:  
А)  дендритные клетки   
Б)   NK-клетки
В)   В-лимфоциты
Г)   купферовские клетки
Д)   тучные клетки.   

Назовите клетки, которые образуются в костном мозге:  
А)   лимфоциты
Б)   эритроциты
В)   дендритные клетки
Г)    базофилы
Д)   верно всё перечисленное.   

В активации клеток врождённого иммунитета участвуют:   
А)   маннозо-фукозные рецепторы   
Б)   В-лимфоциты
В)   рецепторы-«мусорщики»   
Г)   Т-лимфоциты
Д)   компоненты комплемента.

Иммунокомпетентными клетками являются:   
А)   дендритные клетки   
Б)   эозинофилы
В)  В-лимфоциты   
Г)   купферовские клетки
Д)   тучные клетки. 

Отметьте клетки, которые обладают фагоцитарной активностью:  
А)   макрофаги   
Б)   нейтрофилы   
В)   тромбоциты
Г)   эритроциты
Д)   лимфоциты

Естественный иммунитет новорождённых формируется в результате:    
А)   вакцинации
Б)   введения иммунных сывороток
В)   передачи  антител от матери плоду   
Г)   антибиотикотерапии
Д)   верно всё перечисленное.
Код контролируемой компетенции 

1. ОПК-5; 

Раздел -2 «Адаптивный иммунитет. Система цитокинов»
 Форма рубежного контроля - тестирование
Тестовые задания рубежного контроля: 
Естественный пассивный иммунитет развивается после:  
А)   перенесённого инфекционного заболевания
Б)    введения сыворотки
В)   вакцинации
Г)    введения анатоксина 
Д)   неверно всё перечисленное.   



44.   N-ацетилмурамидаза – это:  
А)   лизоцим   
Б)   пропердин
В)   комплемент
Г)   фактор противовирусной защиты
Д)   фактор вирулентности бактерий

 Функция естественных клеток-киллеров ( NK-клеток):   
А)   обеспечение Т-зависимой цитотоксичности
Б)   обеспечение «спонтанной»  цитотоксичности против чужеродных клеток     
В)   обеспечение антителозависимого опосредованного клетками лимфолизиса
Г)   синтез антител
Д)   презентация антигена.

Отметьте функциональное действие естественных киллеров:
А)   бактериолиз
Б)   гемолиз эритроцитов
В)   лизис опухолевых клеток   
Г)   лизис вирус-инфицированных клеток  
Д)   активация комплемента.  

Антигены главного комплекса гистосовместимости II класса представлены на поверхности:   
А)   эритроцитов
Б)   дендритных клеток   
В)   Т-киллеров
Г)   тромбоцитов
Д)   эозинофилов.

Антигены главного комплекса гистосовместимости I класса обеспечивают:  
А)    контроль внутриклеточной среды    
Б)    контроль внеклеточной среды   
В)    активацию системы комплемента
Г)    синтез иммуноглобулинов
Д)    супрессию иммунного ответа.

Адаптивный  (приобретённый) иммунитет:   
А)   наследуется
Б)    реализуется только миелоидными клетками
В)   реализуется клетками лимфоидного ряда   
Г)   формирует клетки иммунологической памяти   
Д)  функционирует независимо от наличия антигена.

Различают следующие формы специфического иммунного ответа:   
А)   воспаление
Б)   иммунологическая память   
В)   антителообразование   
Г)   барьерная функция лимфоузлов
Д)   лихорадочная реакция.

Т-зонами лимфоидных органов  являются:   
А)   фолликулы   
Б)   паракортикальные зоны
В)   маргинальные зоны
Г)   медуллярные шнуры
Д)   мозговое вещество



В реализации цитотоксической активности Т-киллеров участвуют:  
А)   молекулы МНС II класса
Б)   ИЛ-2   
В)   пропердин
Г)   сериновые протеазы   
Д)   компоненты комплемента.

После введения вакцины формируется иммунитет:   
А)   искусственный пассивный
Б)   искусственный активный   
В)   естественный пассивный
Г)   естественный активный
Д)   местный.

Является ли противопоказанием к проведению профилактической прививки наличие гиперемии 
(инфильтрата) более 8 см и (или) температуры 40 градусов и выше в месте предыдущей прививки 
вакциной: 
А) Да 
Б) Нет 
В) Не является при проведении прививки в другой участок тела.

Назовите учетные формы для планирования профилактических прививок в детской поликлинике: 
А) ф.63 и ф. 112 
Б) ф.26 и ф.112 
В) ф.63 и ф.58

Одним из важнейших направлений профилактики, является 
А) ЗОЖ
Б) охрана окружающей среды
В) вакцинация
Г) экологическая безопасность

Вакцинация — один из методов:
А) первичной профилактики;
Б) вторичной профилактики;
В) третичной профилактики

Для организации групповой профилактической работы не служит приоритетом:
А) наличие у участников сходных факторов риска;
Б) единая возрастная группа;
В) единая территория проживания;
Г) наличие сходных заболеваний.
Код контролируемой компетенции 

1. ОПК-2; ОПК-5; 
2. ПК-9

 
Раздел -3 «Клиническая иммунология. Аллергология»
Форма рубежного контроля - тестирование
Тестовые задания рубежного контроля: 
Сывороточная болезнь была впервые описана:  
А)   Р.Кумбсом
Б)   К.Пирке    
В)   Ж.Борде



Г)   Э.Берингом
Д)   Ф.Бернетом.

Заболевания, развивающиеся по III типу аллергических реакций:   
А)   гемолитическая анемия
Б)    системная красная волчанка    
В)    ревматоидный артрит     
Г)    тяжёлая миастения
Д)    анафилактический шок.

Существуют следующие виды нарушения работы иммунной системы:  
А)   железодефицитная анемия
Б)   избыточная, неадекватная  реактивность иммунной системы  (аллергия)   
В)   аутоиммунные заболевания   
Г)   опухолевые заболевания    
Д)   инфекционные заболевания.

К источникам эпидермальных аллергенов относятся:   
А)   слюна кошки
Б)   шерсть собаки    
В)   перхоть лошади    
Г)   клещи
Д)   слюна жалящих насекомых.

Заболевания, развивающиеся по II типу аллергических реакций:   
А)   гемолитическая анемия  
Б)   тяжёлая миастения    
В)   узелковый периартериит
Г)   поллиноз
Д)   системная красная волчанка.

Участие Ig-M в патогенезе аллергических заболеваний:   
А)   связывание с рецепторами тучных клеток
Б)   повышение синтеза интерлейкина-1 макрофагами
В)   индукция дегрануляции тучных клеток
Г)   формирование иммунных комплексов    
Д)   развитие аллергических реакций II или III типов.

Аутоиммунные заболевания протекают в следующей форме:   
А)   острой
Б)   органоспецифической     
В)   системной   
Г)   фульминантной
Д)   септической.

Аутоиммунные заболевания преимущественно развиваются:  
А)   у женщин репродуктивного возраста   
Б)   у мужчин
В)  у детей 
Г)  у подростков
Д)  вне зависимости от возраста.

Перекрёстно-аллергические реакции у больных опосредованы:  
А)   наличием единых региональных условий проживания больных
Б)   генетическими предпосылками в рамках отдельных групп больных



В)   отсутствием эффекта аллергенспецифической терапии
Г)    наличием общих эпитопов в структуре аллергена   
Д)    имеют случайный характер.
  Истинными аллергенами, вызывающими сезонный аллергический  ринит являются:   
А)   пыльца растений    
Б)    бактерии
В)   споры грибов    
Г)    вирусы
Д)   перхоть домашних животных.

Системные аллергические реакции на лекарственные средства включают:  
А)   ринит
Б)   анафилактический шок    
В)   фиксированную эритему
Г)   синдром Лайелла      
Д)   отёк Квинке.     
Код контролируемой компетенции 

1. ОПК-5; 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции 
ОПК-2; ОПК-5; 
ПК-9
Вопросы: 
1. Предмет и задачи иммунологии. История развития иммунологии как науки.
2. Понятие  об  иммунитете.  Виды.  Особенности  врожденного  и  приобретенного

иммунитета.
3. Органы  иммунной  системы.  Принципы  классификации.  Структурно-

функциональные особенности иммунной системы.
4. Антигенпрезентирующие  клетки,  антигенраспознающие  клетки,  стромальные

клетки, вспомогательные клетки. Общая характеристика.
5. Антигены. Свойства антигенов. Эпитопы. Иммунные комплексы.
6. Главный комплекс гистосовместимости (МНС). Классы МНС. Генетика и функции

МНС.
7. Механизмы неспецифической резистентности организма.
8. Фагоциты. Рецепторы фагоцитирующих клеток. Фагоцитоз. Стадии и механизмы. 
9. Взаимосвязь доиммунных и иммунных механизмов защиты организма.
10. Система комплемента. Определение и роль в иммунных процессах.
11. Альтернативный  путь активации системы комплемента.
12. Классический и лектиновый пути активации системы комплемента.
13. Т-клеточный рецептор (T-Cell  Receptor,  TCR).  Структура,  функции,  роль  в

иммунных процессах.
14. В-клеточный  рецептор  (В  –  Cell Receptor,  BCR).  Структура,  функции,  роль  в

иммунных процессах.
15. Иммуноглобулины.  Структура.  Функции.  Классы  иммуноглобулинов.  Изотипы,

идиотипы, аллотипы антител.
16. Свойства антител. Специфичность. Аффинность антител. Авидность антител.



17. Классы иммуноглобулинов. Функции. Содержание в биологических жидкостях.
18. Моноклональные и поликлональные антитела. Выработка антител в организме при

первичном и вторичном иммунном ответе. Промышленное (биотехнологическое) производство
антител. Гибридомные технологии.

19. Важнейшие  антигенные  маркеры  различных  субпопуляций  лимфоцитов  и
миелоидных  клеток.  Понятие  о  CD-номенклатуре  антигенов  клеток.  Значение
иммунофенотипирования клеток в медицине.

20. Механизмы регуляции иммунного ответа. Цитокины. Группы цитокинов, функции,
роль в иммунных процессах. Теория иммунных сетей.

21. Интерфероны. Функции, роль в иммунных процессах.
22. Молекулы адгезии и хемоаттрактанты. Функции, роль в иммунных процессах.
23. Иммунологическая толерантность. Виды, механизмы, значение.
24. Эффекторные  механизмы  иммунитета,  определение.  Антителозависимые

эффекторные механизмы иммунитета.
25. Эффекторные  механизмы  иммунитета,  определение.  Антителонезависимые

эффекторные механизмы иммунитета.
26. Противобактериальный иммунитет. Механизмы.
27. Трансплантационный иммунитет. Механизмы.
28. Противогрибковый иммунитет. Механизмы.
29. Противопаразитарный иммунитет. Механизмы.
30. Противоопухолевый иммунитет. Механизмы.
31. Противовирусный иммунитет. Механизмы.
32. Иммунный статус. Методы исследования иммунного статуса. 
33. Иммунограмма. Тесты 1-го и 2 уровня.
34. Иммунофенотип  клеток.  Методы  иммунофенотипирования  клеток.  Области

применения.
35. Иммунофлуоресцентные методы. (Прямой и  непрямой методы).
36. Иммуноферментные методы иммунофенотипирования клеток.
37. Радиоиммунные методы иммунофенотипирования клеток.
38. Проточная цитофлуориметрия.
39. Реакции агглютинации. Виды. Оценка и интерпретация результатов. Определение

групп крови. Другие области применения.
40. Твердофазные методы определения  поверхностных антигенов  клеток.   Пэннинг.

Анализ на биочипах.
41. Реакции  иммунного  лизиса.  Микролимфоцитотоксический  тест.  Реакция

связывания комплемента.
42. Реакция розеткообразования.
43. Реакции преципитации. Виды.
44. Иммуноэлектрофорез. Виды. Применение.
45. Реакция иммунодиффузии (тест Манчини).
46. Иммуноферментный анализ  (классический,  сэндвич-ИФА, конкурентый).  ИФА с

C1q.
47. Первичные иммунодефициты.  Этиология.  Классификация. 
48. Первичные  иммунодефициты,  связанные  с  патологией  неспецифического  звена

иммунитета. Примеры. Клиническое течение.
49. Первичные иммунодефициты, связанные с патологией В- лимфоцитов.
50. Первичные  иммунодефициты,  связанные  с  патологией  Т-  лимфоцитов.

Комбинированные иммунодефициты.
51. Вторичные  иммунодефициты.  Этиология  и  механизмы  развития  вторичных

иммунодефицитов. Ведущие клинические проявления. Прогноз.



52. ВИЧ – инфекция. Этиология. Патогенез. Клиническое течение. Пути лечения.
53. Иммунология  опухолевого  роста.   Иммунодиагностика  опухолей.

Противоопухолевый иммунитет.
54. Аллергии  и  псевдоаллергии.  Этиология.  Механизмы  развития.  Отличия  в

патогенезе. 
55. Аллергические реакции 1-го типа. Механизм развития. Заболевания, протекающие

преимущественно по этому типу.
56. Аллергические реакции 2-го типа. Механизм развития. Заболевания, протекающие

преимущественно по этому типу.
57. Аллергические реакции 3-го типа. Механизм развития. Заболевания, протекающие

преимущественно по этому типу.
58. Аллергические реакции 4-го типа. Механизм развития. Заболевания, протекающие

преимущественно по этому типу.
59. Аллергические реакции 5-го типа. Механизм развития. Заболевания, протекающие

преимущественно по этому типу.
60. Принципы диагностики и лечения аллергических реакций.
61. Аутоиммунные  заболевания.  Общая  характеристика.  Этиологические  факторы  и

механизмы развития аутоиммунных заболеваний.
62. Основные принципы диагностики и лечения аутоиммунных заболеваний.
63. Патогенетические  механизмы  и  клиническая  картина  различных  аутоиммунных

заболеваний.
64. Иммунопролиферативные заболевания. Классификация.
65. Иммунопролиферативные заболевания. Этиология и патогенез.
66. Общие принципы диагностики иммунопролиферативных заболеваний.
67. Общие принципы лечения иммунопролиферативных заболеваний.
68. Паранеопластические  синдромы  при  иммунопролиферативных  заболеваниях.

Патогенез. Симптоматическая терапия.
69. Новые направления терапии опухолей лимфатической системы.  Иммунотерапия

опухолей.  
70. Трансплантация органов и тканей. Механизмы отторжения трансплантата. 
71. Пути преодоления отторжения трансплантата.
72. Трансплантация костного мозга. Виды. Общие принципы проведения. Показания и

противопоказания. Осложнения.
73. Иммунотерапия.  Основные  методы  иммуннотерапии.  Новые  направления

иммунотерапии.
74. Основные  группы  фармакологических  препаратов,  действующих  на  иммунную

систему.
75. Десенсибилизация. Общие принципы. Показания и противопоказания. Возможные

осложнения. Лекарственные препараты (механизм действия).
76. Иммуносупрессивная терапия. Общие принципы. Показания и противопоказания.

Возможные осложнения. Лекарственные препараты (механизм действия).
77. Иммуностимуляция.  Общие  принципы.  Показания  и  противопоказания.

Возможные осложнения. Лекарственные препараты (механизм действия).
78. Вакцинация.  Общие  принципы.  Классификация  вакцин.  Показания  и

противопоказания. Возможные осложнения.
79. Сыворотки.  Общие  принципы  применения.  Показания  и  противопоказания.

Возможные осложнения.
80. Национальный календарь профилактических прививок. 
81. Национальный  календарь  профилактических  прививок  по  эпидемическим

показаниям.



82. Пропаганда ЗОЖ и иммунизации

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература
1. Долгих,  В.  Т.   Основы  иммунопатологии  :  учебное  пособие  для  вузов  /  В.  Т.

Долгих,  А.  Н.  Золотов.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2023.  —  248  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09294-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516736

5.1.2.Дополнительная литература:
1. Долгих, В. Т.  Патофизиология. Иммунология. Тесты : учебное пособие для вузов /

В. Т. Долгих, О. В. Корпачева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 307 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11257-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518079

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

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий.

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;

https://urait.ru/


− 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  лабораторной
работы/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,  ознакомление  с  правилами  техники  безопасности  при
работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

 Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к
зачету.  При  получении  неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 



1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной

мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского  типа:  оснащена  специализированной
мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные
компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную
среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 

При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения.

https://urait.ru/


Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе
активных  и  интерактивных  форм проведения  учебных  занятий  в  форме  разбора  конкретных
ситуаций   в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций, деятельность которых связана направленностью (профилем) реализуемой основной
профессиональной образовательной программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний о строении 

человеческого тела, систем и аппаратов органов в различные возрастные периоды во взаимосвязи 

с их функцией, топографией, развитием и индивидуальными особенностями в норме на основе 

современных достижений макро- и микроскопической анатомии с учетом потребностей практи-

ческой медицины, формировании умений и навыков ориентироваться в сложном строении тела 

человека, определять места расположения и проекции органов и их частей на поверхности тела, 

т.е. владению «анатомическим материалом». 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. изучить строение, топографию и функции органов, систем и аппаратов органов, де-

тали их строения и основные функции, их рентгеновское изображение в норме;  
2. изучить индивидуальные и возрастные особенности строения организма, включая 

пренатальный период развития (органогенез), варианты изменчивости отдельных органов и по-

роки их развития;  
3. научить использовать информационные ресурсы для углубления своих знаний дос-

тижениями науки, техники, экономики, технологий и социальной сферы;  
4. овладеть знаниями о строении и функциях органов, их анатомо-топографических 

взаимоотношений, вариантах изменчивости, индивидуальных и возрастных особенностях орга-

низма для понимания патологии, диагностики и лечения;  
5. овладеть анатомической терминологией. 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными индикато-

рами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: ОПК-5, в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты: 

Категория 

компетенций 

(при нали-

чии) 

Код компетенции 

Формулировка ком-

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обуче-

ния 

Этиология и 

патогенез 
 

ОПК-5 Способен оце-

нивать морфофунк-

циональные, физиоло-

гические состояния и 

патологические про-

цессы в организме че-

ловека для решения 

профессиональных 

задач 

ОПК – 5.1 Знает морфофункциональ-

ные, физиологические состояния и па-

тологические процессы в организме 

человека, с которыми связаны клини-

ческие признаки (патогенез симпто-

мов) 

Знать: морфофункцио-

нальные, возрастные и 

половые особенности 

строения и развития 

тканей и систем орга-

низма; морфофункцио-

нальные, физиологиче-

ские состояния и пато-

логические процессы в 

организме человека, с 

которыми связаны 

клинические признаки 

(патогенез симптомов) 
Уметь: применять зна-

ния морфофункцио-

нальных, физиологиче-

ских состояний и пато-

логические процессы в 

организме человека с 

которыми связаны 

клинические признаки 

ОПК – 5.2 Использует знания морфо-

функциональных, физиологических 

состояний и патологических процес-

сов в организме человека в диагности-

ческих целях 
ОПК – 5.3  Владеет навыком обосно-

вания диагноза с использованием 

морфофункциональных, физиологиче-

ских состояний и патологических про-

цессов в организме человека 
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(патогенез симптомов) 

в профессиональной 

деятельности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педа-

гогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего  
часов 

Семестры 
1 2 3 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 
182 54 54 74 

Лекционные занятия 60 18 18 24 
из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0 
Практические занятия 120 36 36 48 
из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0 
Консультации  2 0 0 2 
из них: в форме практической подготовки 0 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся 142 45 45 52 
Контроль промежуточной аттестации 36 9 9 18 
Форма промежуточной аттестации - зачет зачет экзамен 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 360 108 108 144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 1 
Раздел 1. Введение в 

предмет 36 22 14 6 0 8 0 0 0 0 0 

Тема 1.1. Содержание 

предмета. История анато-

мии.  
18 12 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 1.2. Понятие об орга-

нах и системах органов. 

Анатомическая терминоло-
18 10 8 4 0 4 0 0 0 0 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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гия. 

Раздел 2. Остеология 30 12 18 6 0 12 0 0 0 0 0 
Тема 2.1. Кости скелета ту-

ловища и конечностей  16 6 10 4 0 6 0 0 0 0 0 

Тема 2.2. Череп 14 6 8 2 0 6 0 0 0 0 0 
Раздел 3. Артрология  33 11 22 6 0 16 0 0 0 0 0 
Тема 3.1. Возрастные и по-

ловые особенности опорно-
двигательного аппарата 

18 6 12 4 0 8 0 0 0 0 0 

Тема 3.2. Функциональные 

аспекты учения о соедине-

ниях костей 
15 5 10 2 0 8 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Форма промежуточной 

аттестации  Зачет  

Общий объем, часов 108 45  54 18 0 36 0 0 0 0 0 

Семестр 2 
Раздел 4. Миология 36 22 14 6 0 8 0 0 0 0 0 
Тема 4.1. Функциональная 

анатомия мышц и фасций 

шеи, головы и туловища 
18 12 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 4.2. Функциональная 

анатомия мышц и фасций 

конечностей 
18 10 8 4 0 4 0 0 0 0 0 

Раздел 5. Дыхательная 

система. 30 12 18 6 0 12 0 0 0 0 0 

Тема 5.1. Функциональная 

анатомия дыхательной сис-

темы 
16 6 10 4 0 6 0 0 0 0 0 

Тема 5.2. Нос, гортань, тра-

хея, главные бронхи. Легкое 

и плевра, плевральная по-

лость. Средостение. 

14 6 8 2 0 6 0 0 0 0 0 

Раздел 6. Пищеваритель-

ная система. 33 11 22 6 0 16 0 0 0 0 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Тема 6.1. Функциональная 

анатомия пищеварительной 

системы. Функциональная 

анатомия брюшины 

18 6 12 4 0 8 0 0 0 0 0 

Тема 6.2. Полость рта, зубы, 

язык, слюнные железы рта, 

нёбо. Глотка. Пищевод. 

Желудок. Селезенка. Тон-

кая и толстая кишки. Пе-

чень, желчный пузырь. 

Поджелудочная железа 

15 5 10 2 0 8 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет  

Общий объем, часов 108 45  54 18 0 36 0 0 0 0 0 

Семестр 3 
Раздел 7. Мочевые орга-

ны. Половая система. Эн-

докринная система 
36 18 18 6 0 12 0 0 0 0 0 

Тема 7.1. Мочевые органы. 

Половая система. 18 8 10 4 0 6 0 0 0 0 0 

Тема 7.2. Эндокринная сис-

тема 18 10 8 2 0 6 0 0 0 0 0 

Раздел 8. Нервная система 36 18 18 6 0 12 0 0 0 0 0 
Тема 8.1. Центральная 

нервная система. Эстезио-

логия. 
12 6 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 8.2. Периферическая 

нервная система 12 6 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 8.3. Автономная (веге-

тативная) нервная система. 12 6 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Раздел 9. Сердечнососуди-

стая система 26 8 18 6 0 12 0 0 0 0 0 

Тема 9.1. Функциональная 

анатомия сердечнососуди-

стой системы. Сердце. 
14 4 10 4 0 6 0 0 0 0 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Тема 9.2. Сердце. 12 4 8 2 0 6 0 0 0 0 0 
Раздел 10. Система крово-

обращения 28 8 20 6 0 12 0 0 0 2 0 

Тема 10.1. Функциональная 

анатомия артерий, вен и 

сосудов микроциркулятор-

ного русла (МЦР) 

14 4 10 4 0 6 0 0 0 0 0 

Тема 10.2. Системы ворот-

ной, верхней и нижней по-

лых вен. Морфофункцио-

нальные особенности сосу-

дистого русла сердца, го-

ловного мозга, легких, пе-

чени, почек 

14 4 10 2 0 6 0 0 0 2 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Форма промежуточной 

аттестации  экзамен 

Общий объем, часов 144 52 74 24 0 48 0 0 0 2 0 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ  
Цель: изучить основные этапы развития знаний по анатомии, место анатомии в системе 

биологических и клинических дисциплин, объект и методы анатомических исследований, анато-

мическую терминологию и др. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Анатомия человека - наука, изучающая 

формы, строение и развитие организма человека. Классификация анатомических дисциплин. 

Функциональная анатомия человека - системное строение и топографические взаимоотношения 

органов и частей тела с учетом возрастных, половых и индивидуальных особенностей. Исполь-

зование данных эмбриологии, сравнительной анатомии, антропологии. Анатомия - фундамен-

тальная наука о человеке, основа теоретической и прикладной медицины. Методы анатомическо-

го исследования. Значение знания строения и топографии органов и тканей для понимания жиз-

ненных отправлений у здорового и больного человека, создания правильных представлений о 

причинах болезней, решения вопросов диагностики и лечения. 
Основные этапы накопления анатомических знаний. Значение работ Аристотеля, Гиппо-

крата, Галена, Ибн-Сины (Авиценны) в становлении и развитии анатомической науки. Анатомия 

эпохи Возрождения. Вклад Леонардо до Винчи в развитие анатомии. Значение трудов Андрея 

Везалия как основателя классической описательной (систематической) анатомии человека. Гар-

вей - первооткрыватель кровообращения. История отечественной анатомии. Выдающиеся осно-
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воположники научной анатомии в России. Анатомия как фундаментальная наука для теоретиче-

ской и практической медицины. 
Уровни организации тела человека. Клетка. Ткань. Виды тканей. Понятие об органе, сис-

теме органов, аппаратах органов. Области человеческого тела. Основные понятия в анатомии 

(оси и плоскости и др.). Ранние стадии развития зародыша человека. Развитие человека в постна-

тальном онтогенезе. Возрастная периодизация и анатомические характеристики сущности тела 

человека в эти периоды. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Форма практического задания: устный опрос, доклад (с презентацией) 
 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Анатомия человека - наука, изучающая формы, строение и развитие организма че-

ловека. 
2. Функциональная анатомия человека  
3. Методы анатомического исследования. 
4. Основные этапы накопления анатомических знаний.  
5. История отечественной анатомии. 
6. Понятие об органах и системах органов.  
7. Положение человека в природе.  
8. Анатомическая терминология. 
 
Темы докладов: 
1. Основные этапы развития знаний по анатомии.  
2. Значение работ Аристотеля, Галена, Герофила, Эразистрата, Ибн- Сины (Авицен-

ны).  
3. Анатомия в эпоху Возрождения. Роль Леонардо да Винчи и А. Везалия в становле-

нии анатомии как науки.  
4. Роль У.Гарвея, Ф. Рюиша, М.Мальпиги, В.Рентгена в развитии анатомической нау-

ки.  
5. Анатомия в Древней Руси.  
6. Становление и развитие анатомии в России.  
7. Научная деятельность А.Р. Протасова, М.И. Шеина, К.И. Щепина, C.Г. Зыбелина, 

Н.М. Амбодик- Максимовича, И.М. Соколова и др.  
8. Нормальная анатомия человека – фундаментальная, базовая дисциплина в системе 

медицинского образования.  
9. Место анатомии в системе биологических и клинических дисциплин.  
10. Объект и методы анатомических исследований.  
11. Систематическая, топографическая, динамическая, функциональная, сравнительная 

анатомия.  
12. Типы телосложения человека. 
13. Значение знания строения и топографии органов и тканей для понимания жизнен-

ных отправлений у здорового и больного человека, создания правильных представлений о при-

чинах болезней, решения вопросов диагностики и лечения. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
форма рубежного контроля –  тестирование 
 
РАЗДЕЛ 2. ОСТЕОЛОГИЯ 
Цель: изучить общие данные о костях, их классификация, развитие костей в филогенезе и 

онтогенезе, строение кости, химический состав кости и факторы его определяющие, физические 

и механические свойства кости и др. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Общие сведения об анатомии скелета. 

Краткие данные о развитии костей (виды остеогенеза). Классификация костей по форме, строе-
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нию, развитию и функции. Кость как орган. Особенности внутреннего строения (конструкции) 

кости: корковое (компактное) и губчатое (трабекулярное) вещество. Остеон как структурно-
функциональная единица трубчатой кости. Химический состав, физические и механические 

свойства кости, их возрастные изменения. Надкостница (периост), ее механические, трофические 

и репаративные функции (при росте и переломах костей). Возрастные особенности строения кос-

тей. Кости в пожилом и старческом возрасте. Влияние механических нагрузок, труда и спорта на 

строение костей. Старческие изменения костей черепа. Половые и типовые особенности строе-

ния черепа. 
Кости скелета туловища. Роль осей и плоскостей в анатомии, используемых при изучении 

всех разделов предмета. Значение анатомических терминов Международной анатомической но-

менклатуры (на латинском и русском языках), использование их в медицинском образовании на 

теоретических и клинических кафедрах. Позвонки. Строение типичного (грудного) позвонка: те-

ло позвонка, дуга, отростки, отверстие позвонка. Особенности строения позвонков в различных 

отделах позвоночного столба (шейные, грудные, поясничные позвонки, крестец и копчик). Воз-

растные и половые особенности строения позвонков, их прикладное значение, варианты разви-

тия и аномалии позвонков. Ребра и грудина. Строение, классификация ребер (истинные, ложные 

и колеблющиеся ребра). Головка, шейка, бугорок, тело, борозда ребра. Первое ребро, его особен-

ности. Грудина: рукоятка, тело, мечевидный отросток.  
Кости скелета верхней конечности. Скелет верхней конечности, подразделение на кости 

пояса и свободной части верхней конечности. Кости пояса верхних конечностей (плечевого поя-

са): ключица и лопатка, их части, строение, топография. Кости свободной части верхней конеч-

ности; кости плеча (плечевая кость), предплечья (лучевая и локтевая кости), кости запястья 

(ладьевидная, полулунная, трехгранная, гороховидная, кость-трапеция, трапециевидная, головча-

тая, крючковидная), пястные кости, фаланги пальцев.  
Кости скелета нижней конечности. Скелет нижней конечности. Подразделение на кости 

пояса и свободной части нижней конечности. Кости пояса нижних конечностей (тазовый пояс): 

тазовая кость и ее части (подвздошная, седалищная и лобковая кости). Кости свободной части 

нижней конечности; кости бедра (бедренная кость и надколенник), кости голени (большеберцо-

вая и малоберцовая кости). Кости стопы: кости предплюсны (таранная, пяточная, ладьевидная и 

клиновидная кости), кости плюсны и фаланги пальцев стопы.  
Кости мозгового отдела черепа. Череп. Кости, составляющие мозговой отдел черепа: лоб-

ная, клиновидная, затылочная, решетчатая; их строение. Отверстия, ямки, каналы, борозды кос-

тей и их назначение. Воздухоносные кости. Череп. Кости, составляющие мозговой отдел черепа: 

теменная, височная. Отверстия, ямки, каналы, борозды костей и их назначение. Кости лицевого 

черепа. Кости лицевого отдела черепа: верхнечелюстная кость и нижняя челюсть, нижняя носо-

вая раковина, сошник, носовая, небная, слезная, скуловая кости. Подъязычная кость. Их строение 

и расположение в пределах лицевого черепа. Череп в целом (лицевой отдел черепа) Глазницы, 

полость носа; кости, входящие в состав стенок ротовой полости; Череп в целом (мозговой отдел 

черепа) Топография черепа: свод, основание; важнейшие образования наружного и внутреннего 

основания черепа. Передняя, средняя и задняя черепные ямки. Топография височной, подвисоч-

ной и крыловидно-небной ямок. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 
 

Форма практического задания: устный опрос, работа в анатомическом классе 
 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Общие сведения об анатомии скелета 
2. Кости скелета туловища 
3. Кости скелета верхней конечности 
4. Кости скелета нижней конечности 
5. Кости мозгового отдела черепа 
6. Череп  
7. Кость как орган: ее развитие, строение, рост.  
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8. Классификация костей. 
9. Позвонки: их строение в различных отделах позвоночника, варианты и аномалии. 
10. Соединения между позвонками. Атланто-затылочный сустав. 
11. Позвоночный столб в целом: строение, формирование его изгибов, движения; 

мышцы, производящие эти движения. 
12. Ребра и грудина: их развитие, строение, варианты развития.  
13. Соединения ребер с позвонками и грудиной, биомеханика этих суставов.  
14. Грудная клетка в целом, ее типологические особенности. 
15. Развитие черепа в фило- и онтогенезе.   
16. Возрастные и половые особенности черепа. 
17. Варианты и аномалии костей черепа. 
18. Кости лицевого черепа. Глазница. 
19. Кости мозгового черепа (лобная, теменная, затылочная).  
20. Височная кость, ее части, отверстия, каналы и их содержимое. 
21. Клиновидная кость, ее части, отверстия, их назначения. 
22. Крылонебная ямка, ее стенки, отверстия и их содержимое. 
23. Полость носа, околоносовые пазухи. Их значение, варианты   строения. 
24. Внутренняя поверхность основания черепа: отверстия и их назначение. 
25. Наружная поверхность основания черепа: отверстия и их назначение. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  2 
форма рубежного контроля –  тестирование 
 
РАЗДЕЛ 3. АРТРОЛОГИЯ 
Цель: изучить классификацию соединения костей, Фило- и онтогенез соединений, виды 

непрерывных соединений, их значение и др. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Классификация соединения костей. Фило- 

и онтогенез соединений. Виды непрерывных соединений, их значение. Симфизы. Суставы, их 

классификация. Простые, сложные, комбинированные и комплексные суставы. Составные эле-

менты сустава, их строение. Анализ движений в суставах (оси вращения, плоскости движения). 

Частная артрология. Соединения костей черепа. Височно-нижнечелюстной сустав. Соединения 

костей туловища. Соединения позвонков, cоединения позвоночного столба с черепом (атлантоза-

тылочный и атлантоосевые суставы). Позвоночный столб в целом. Рентгеноанатомия соединений 

позвонков. Движения позвоночного столба. Соединения ребер с позвоночным столбом и груди-

ной. Грудная клетка в целом. Движения грудной клетки. Соединения костей конечностей. Со-

единения костей пояса верхней конечности (грудиноключичный, акромиально-ключичный сус-

тавы, собственные связки лопатки). Соединения костей свободной части верхней конечности 

(плечевой, локтевой суставы, соединения костей предплечья между собой, лучезапястный сустав 

и соединения между костями кисти). Соединения костей пояса нижней конечности. Таз в целом, 

его половые, возрастные и индивидуальные особенности. Соединения костей свободной части 

нижней конечности (тазобедренный, коленный, межберцовый суставы, межберцовый синдесмоз, 

межберцовая мембрана голени, голеностопный сустав и соединения между костями стопы). Сто-

па как целое. Рентгеноанатомия соединений костей кончностей. Развитие и возрастные особен-

ности соединений костей в фило- и онтогенезе. Варианты развития и аномалии соединений кос-

тей 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 
 

Форма практического задания: устный опрос, работа в анатомическом классе 
 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Классификация соединения костей.  
2. Виды непрерывных соединений, их значение. 
3. Суставы, их классификация. 
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4. Соединения костей черепа 
5. Соединения позвонков, соединения позвоночного столба с черепом  
6. Соединения костей пояса нижней конечности 
7. Варианты развития и аномалии соединений костей 
8. Анатомическая и биомеханическая классификация соединений костей.  
9. Непрерывные соединения костей. 
10. Строение сустава.  
11. Классификация суставов по форме суставных поверхностей, количеству осей и 

функции. 
12. Височно-нижнечелюстной сустав: строение, форма, мышцы, действующие на него, 

их кровоснабжение, иннервация. 
13. Развитие и строение скелета верхней конечности. 
14. Кости плечевого пояса, их соединения. 
15. Плечевой сустав: строение, форма, биомеханика; мышцы, действующие на него, их 

иннервация и кровоснабжение. 
16. Кости предплечья и кисти, их рентгеновское изображение. 
17. Локтевой сустав, особенности его строения. Мышцы, действующие на него, их 

иннервация и кровоснабжение. 
18. Кистевой сустав и суставы кисти: строение, форма, движения; мышцы, 

действующие на суставы кисти, их кровоснабжение и иннервация. 
19. Развитие и строение скелета нижней конечности, особенности анатомии нижней 

конечности, как органа опоры и локомоции. 
20. Кости таза и их соединения.  Таз в целом.  
21. Возрастные и половые особенности; размеры женского таза. 
22. Тазобедренный сустав: строение, форма, биомеханика. Мышцы, действующие на 

него, их кровоснабжение и иннервация. Его рентгеновское изображение. 
23. Коленный сустав: строение, объем движений, мышцы, действующие на него, их 

кровоснабжение и иннервация, рентгеновское изображение сустава. 
24. Голеностопный сустав: строение, форма; мышцы, действующие на него, их 

кровоснабжение и иннервация. 
25. Кости голени и стопы: их соединения. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  3 
форма рубежного контроля –  тестирование 
 
РАЗДЕЛ 4. МИОЛОГИЯ 
Цель: изучить общую анатомию мышц: неисчерченная (гладкая) и исчерченная (попереч-

но-полосатая) мышечную ткань, особенности развития, строения и функции и др. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Общая анатомия мышц: неисчерченная 

(гладкая) и исчерченная (поперечно-полосатая) мышечная ткань, особенности развития, строения 

и функции. Мышцы в фило- и онтогенезе. Мышца как орган. Классификации мышц. Сила и ра-

бота мышц. Понятие о рычагах и биомеханике мышц. Мышцы и фасции, клетчаточные про-

странства туловища: спины, груди и живота. Важнейшие топографические образования тулови-

ща: паховый канал, влагалище прямой мышцы живота и др. Мышцы и фасция шеи, клетчаточ-

ные пространства шеи. Треугольники шеи. Мимические и жевательные мышцы. Фасции и клет-

чаточные пространства головы. Мышцы и фасции плечевого пояса и свободной верхней конеч-

ности. Топография и клетчаточные пространства верхней конечности. Мышцы и фасции тазово-

го пояса и свободной нижней конечности. Топография и клетчаточные пространства нижней ко-

нечности. Центр тяжести тела. Биомеханика стояния, ходьбы и бега 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 
 
Форма практического задания: устный опрос, работа в анатомическом классе 
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Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Общая анатомия мышц, строение мышцы как органа.  
2. Развитие скелетных мышц, их классификация. 
3. Мышцы и фасции спины, их топография, функции, кровоснабжение и иннервация. 
4. Мышцы и фасции груди, их топография, функции, кровоснабжение и иннервация. 
5. Анатомия мышц живота, их топография, функции, кровоснабжение и иннервация. 

Влагалище прямой мышцы живота. 
6. Паховый канал, его стенки, глубокое и поверхностное кольцо, содержимое канала. 
7. Диафрагма, ее части, функция, кровоснабжение и иннервация.  
8. Мышцы шеи: их функции, кровоснабжение и иннервация. Топография фасций шеи. 
9. Мимические мышцы. Их развитие, строение, функции, кровоснабжение и 

иннервация. 
10. Жевательные мышцы. Их развитие, строение, функции, кровоснабжение и 

иннервация. 
11. Мышцы и фасции плечевого пояса: их строение, функции, кровоснабжение и 

иннервация. 
12. Мышцы и фасции плеча: их строение, функции, кровоснабжение и иннервация. 
13. Мышцы и фасции предплечья: их топография, функции, кровоснабжение и 

иннервация. 
14. Мышцы кисти, их функции, кровоснабжение и иннервация.  
15. Костно-фиброзные каналы и синовиальные влагалища кисти. 
16. Подмышечная полость, ее стенки, содержимое. 
17. Мышцы ягодичной области (топография мышц, их функции, кровоснабжение и 

иннервация). 
18. Мышцы бедра, их классификация, функции, кровоснабжение и иннервация. 
19. Бедренный канал, его стенки и отверстия (внутреннее и наружное).  
20. Мышечная и сосудистая лакуны, их содержимое.  
21. "Приводящий" канал, его строение и содержимое. 
22. Мышцы и фасции голени, их функции, кровоснабжение и иннервация. 
23. Мышцы и фасции стопы, их функции, кровоснабжение и иннервация. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  4 
форма рубежного контроля –  тестирование 
 
РАЗДЕЛ 5. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Цель: изучить строение и функционирование дыхательной системы 
Перечень изучаемых элементов содержания: Функциональная анатомия дыхательной 

системы. Анатомия и топография верхних (полость носа, носоглотка и ротоглотка) и нижних 

(гортань, трахея, бронхи) дыхательных путей. Околоносовые пазухи, сообщения их с полостью 

носа. Анатомо-топографические особенности носовой, ротовой и гортанной частей глотки, пере-

крест пищеварительного и дыхательного путей. Механизмы голосообразования, обеспечиваю-

щие их функции. Элементы корня и ворота легкого (различия их топографии у левого и правого 

легкого). Бронхиальное дерево. Структурная и функциональная единица легкого - ацинус. Про-

екция границ легких на поверхности тела. Рентгеноанатомия трахеи, бронхов и легких (легочные 

поля). Развитие, возрастные особенности органов дыхания в онтогенезе. Висцеральная и парие-

тальная плевра. Части париетальной плевры (реберная, диафрагмальная, медиастинальная). По-

лость плевры. Плевральные синусы, их топография. Средостение как комплекс органов, ограни-

ченный позвоночным столбом сзади, грудиной спереди, правой и левой медиастинальной плев-

рой с боков. Деление на переднее и заднее. Топография органов, расположенных в различных 

отделах средостения. 
Нос, гортань, трахея, главные бронхи. Наружный нос и полость носа. Строение стенок по-

лости носа. Гортань, ее топография: отношение к грушевидным карманам гортанной части глот-

ки, щитовидной железе, подъязычной группе мышц шеи, шейной фасции и главному сосудисто-
нервному пучку шеи. Скелетотопия гортани. Строение гортани: хрящи, связки, суставы, мышцы, 



 
14 

действующие на них. Деление полости гортани на преддверие, область голосовой щели и подго-

лосовую полость. Голосовая щель. Голосовые складки и складки преддверия. Функциональная 

анатомия аппарата голосообразования. Придаточные пазухи носа, их топография и роль при фо-

нации. Участие в членораздельной речи органов и структур гортани, мягкого неба, ротовой по-

лости, грудной полости, мимических мышц. Лобная, клиновидная верхнечелюстная пазухи, их 

сообщение с полостью носа и роль при фонации. Трахея, главные бронхи: их топография и 

строение стенок. Анатомия и топография главных бронхов. Закономерности ветвления бронхов в 

легком. Долевые и сегментарные бронхи, их отношения с ветвями легочной артерии. Легкое и 

плевра, плевральная полость. Средостение. Легкие: их форма, топография (синтопия, скелетото-

пия), поверхности, строение, функции. Плевра. Плевральная полость. Свойства плевры. Висце-

ральная и париетальная плевра. Реберная, средостенная и диафрагмальная части париетальной 

плевры. Плевральные синусы: реберно-диафрагмальный, диафрагмально-средостенный и ребер-

но-средостенный синусы. Топография органов, расположенных в различных отделах средосте-

ния. Деление средостения на переднее и заднее. Топография органов, расположенных в переднем 

и заднем отделах средостения 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 
 
Форма практического задания: устный опрос, работа в анатомическом классе 
 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Носовая полость (обонятельная и дыхательная области), кровоснабжение и 

иннервация ее слизистой оболочки. 
2. Гортань: строение, топография, функции. Ее кровоснабжение и иннервация. 
3. Трахея и бронхи. Их строение, топография, кровоснабжение и иннервация. 
4. Легкие: развитие, топография, строение, рентгеновское изображение, 

кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфатические узлы. 
5. Плевра: ее отделы, границы, синусы плевры. 
6. Средостение: отделы, органы средостения. 
7. Ренгеноанатомия органов грудной полости: легких и органов средостения. 
8. Развитие полости носа, трахеи и главных бронхов.  
9. Трахеопищеводные свищи, гипоплазия легкого. 
10. Строение, функции и топография носовой полости, гортани, трахеи и бронхов. 
11. Строение, функции и топография легких. Плевра. Понятие о средостении. 
12. Носовая полость: носовые ходы, обонятельная и дыхательная области. 

Околоносовые пазухи, их роль и связь с носовой полостью.  
13. Гортань: ее отделы, хрящи (парные и непарные) и мышцы. Голосовые связки и 

звукообразование.  
14. Трахея и бронхи: топография в грудной полости и строение стенок. Ветвление 

бронхиального дерева.  
15. Легкие: макростроение (поверхности, щели, ворота легкого) и микростроение 

(легочный ацинус, альвеолы, типы альвеолоцитов). 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  5 
форма рубежного контроля –  тестирование 

 
РАЗДЕЛ 6. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Цель: изучить строение и функционирование пищеварительной системы 
Перечень изучаемых элементов содержания: Отличительные особенности строения 

стенок различных отделов пищеварительной трубки: слизистой оболочки, подслизистой основы, 

мышечного слоя; соединительнотканой оболочки. Функциональная анатомия брюшины. Парие-

тальный и висцеральный листки брюшины. Различия понятий "брюшная полость" и "полость 

брюшины" (брюшинная полость). Топография сальниковой, печеночной и поджелудочной сумок 

в верхнем этаже брюшинной полости. Складки и ямки париетальной брюшины на задней по-
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верхности передней стенки живота. Производные брюшины: Связки, брыжейки, большой и ма-

лый сальники; складки, разграничивающие паховые ямки. Топография брюшины на задней стен-

ке брюшной полости и в полости малого таза. Связки, складки, углубления брюшины в малом 

тазу, их отношение к тазовым органам у мужчины и женщины. Экстра-, интра- и мезоперитоне-

альное положение органов. 
Полость рта, зубы, язык, слюнные железы рта, нёбо. Полость рта, ее стенки, подразделе-

ние на преддверие, собственно ротовую полость. Органы собственно ротовой полости. Зубы. 

Особенности строения и развития зубов. Зубная формула.Закладка, развитие, строение зубов. 

Пульпа зуба, периодонт. Молочные зубы, сроки их прорезывания и смены зубов. Постоянные 

зубы. Классификация зубов по форме и функциям; зубная формула постоянных и молочных зу-

бов. Смыкание зубов (физиологический "прикус"). Язык: подразделение его на части. Развитие, 

строение и функции языка. Мышцы языка. Железы рта. Зев. Твердое и мягкое небо. Мышцы 

мягкого неба. Небные миндалины. Внутриорганная топография пищеварительных желез. Боль-

шие слюнные железы: околоушная, поднижнечелюстная, подъязычная; малые слюнные железы, 

их расположение, топография протоков. Глотка. Пищевод. Желудок. Селезенка. Глотка: ее топо-

графия, части, строение стенок. Мышцы глотки. Акт глотания. Сообщение глотки с барабанной 

полостью. Лимфоидное кольцо Пирогова-Вальдейера. Пищевод: его топография (синтопия и 

скелетотопия). Части пищевода, строение стенки. Желудок. Положение желудка в брюшной по-

лости, взаимоотношение с соседними органами (скелетотопия, голотопия и синтопия желудка). 

Формы желудка у людей разных типов телосложения и при различных положениях тела. Части 

(отделы) желудка. Строение стенок желудка (слизистая оболочка, подслизистая основа, мышеч-

ная и серозная оболочки). Железы желудка. Тонкая и толстая кишки. Печень, желчный пузырь. 

Поджелудочная железа. Тонкая кишка, подразделение на части (двенадцатиперстная, тощая и 

подвздошная кишки), их взаимоотношения с соседними органами и с брюшиной. Особенности 

строения стенок тонкой кишки в разных ее отделах (складки, ворсинки, железы). Толстая кишка, 

подразделение ее на части: слепая кишка, ободочная кишка (восходящая, поперечная, нисходя-

щая, сигмовидная ободочные кишки), прямая кишка. Взаимоотношения частей (отделов) толстой 

кишки с соседними органами и с брюшиной. Особенности строения стенок толстой кишки: сле-

пой, ободочной и прямой. Подвздошно-слепокишечный клапан слепой кишки. Мышечные лен-

ты, гаустры слепой и ободочной кишок. Сальниковые отростки. Мышечные сфинктеры прямой 

кишки, заднепроходные столбы и пазухи (синусы). Червеобразный отросток (орган иммунной 

системы), его положение в брюшной полости. Печень, ее форма, поверхности, части, взаимоот-

ношения с соседними органами (топография), проекция границ печени на кожные покровы пе-

редней брюшной стенки. Строение печени, отношение к брюшине. Фиксирующий аппарат пече-

ни (связки); желчные протоки. Правый и левый печеночные и общий печеночный протоки, их 

формирование, топография в воротах печени, строение. Формирование общего желчного прото-

ка, его топография и сфинктеры. Желчный пузырь, пузырный проток, их топография, строение. 

Поджелудочная железа: ее части, строение, отношение к брюшине, задней стенке желудка, селе-

зенке и к двенадцатиперстной кишке. Экзокринная и эндокринная части поджелудочной железы. 

Проток поджелудочной железы, особенности его топографии, место слияния с общим желчным 

протоком, формирование печеночно-поджелудочной ампулы. Полость живота и брюшина. Брю-

шина. Развитие брюшины. Париетальный и висцеральный листки. Брюшная и брюшинная полос-

ти. Забрюшинное пространство. Брыжейки. Большой и малый сальники. Связки, складки, ямки, 

углубления. Сальниковая, печеночная, преджелудочная сумки. Топография органов брюшной 

полости: голотопия, синтопия, скелетотопия, отношение к брюшине. Аномалии положения орга-

нов. Топография различных отделов пищеварительной трубки и пищеварительных желез: голо-

топия, синтопия, скелетотопия. Экстра-, интра-, мезоперитонеальное положение органов. Анома-

лии положения и фиксации тонкой и толстой кишки. Топографические особенности брюшины и 

клиническое значение сумок и производных брюшины. Брюшина, её производные. Топография 

сальниковой сумки. Складки и ямки париетальной брюшины на передней стенке живота. Топо-

графия брюшины в среднем этаже брюшной полости, на задней и передней стенках брюшной 

полости и в полости малого таза. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 
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Форма практического задания: устный опрос, работа в анатомическом классе 
 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Развитие пищеварительной системы. 
2. Ротовая полость: ее отделы, губы, твердое и мягкое небо. Их строение, 

кровоснабжение и иннервация. 
3. Зубы молочные и постоянные, зубная формула, кровоснабжение и иннервация. 
4. Язык: строение, функции, его кровоснабжение, иннервация, регионарные 

лимфатические узлы. 
5. Подъязычная и поднижнечелюстная слюнные железы: топография, строение, 

выводные протоки, кровоснабжение, иннервация. 
6. Околоушная слюнная железа: топография, строение, выводной проток, 

кровоснабжение, иннервация. 
7. Глотка: ее топография, строение, кровоснабжение, иннервация. Лимфоидное 

кольцо глотки. 
8. Пищевод: топография, строение, кровоснабжение, иннервация, регионарные 

лимфатические узлы. 
9. Желудок: строение, топография, кровоснабжение, иннервация, регионарные 

лимфатические узлы, рентгеновское изображение. 
10. Тонкая кишка: ее отделы, их топография, отношение к брюшине, строение стенки, 

кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфатические узлы. 
11. Двенадцатиперстная кишка: ее части, строение, топография, отношение к 

брюшине, кровоснабжение, иннервация. 
12. Толстая кишка: ее отделы, их топография, отношение к брюшине, строение, 

кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфатические узлы. 
13. Слепая кишка: строение, отношение к брюшине, топография червеобразного 

отростка, кровоснабжение, иннервация. 
14. Прямая кишка: топография, отношение к брюшине, строение, кровоснабжение и 

иннервация, регионарные лимфатические узлы. 
15. Печень: ее развитие, строение, топография, функции. Выводные протоки желчного 

пузыря и печени; кровоснабжение и иннервация. 
16. Поджелудочная железа: развитие, топография, строение, функции, выводные 

протоки, кровоснабжение и иннервация. 
17. Топография брюшины верхнего этажа брюшной полости.  Малый сальник и 

сальниковая сумка. 
18. Топография брюшины среднего и нижнего этажей брюшной полости. Большой 

сальник. 
19. Забрюшинное пространство: органы, располагающиеся в нем, лимфатические узлы. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  6 
форма рубежного контроля –  тестирование 
 
РАЗДЕЛ 7. МОЧЕВЫЕ ОРГАНЫ. ПОЛОВАЯ СИСТЕМА. ЭНДОКРИННАЯ СИС-

ТЕМА 
Цель: изучить строение и функционирование органов мочеполовой системы; эндокринной 

системы 
Перечень изучаемых элементов содержания: Функциональная анатомия мочевых орга-

нов. Закономерности развития, строения и анатомо-топографических взаимоотношений органов 

мочеполового аппарата. Краткие данные об онтогенезе мочевых и половых органов. Аномалии и 

варианты развития почек (подковообразная почка, отсутствие одной почки и др.). Аномалии и 

пороки их развития мочевыводящих путей. Функциональная анатомия мужских половых орга-

нов. Строение и функции мужских половых органов. Особенности топографии органов малого 

таза, их отношение к соседним органам и к брюшине у мужчин. Функциональная анатомия жен-

ских половых органов. Строение и функции женских половых органов. Гомология мужских и 
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женских половых органов. Особенности топографии органов малого таза, их отношение к сосед-

ним органам и к брюшине у женщин. Развитие и аномалии развития половых органов. Развитие 

наружных и внутренних половых органов. Процесс опускания яичка в мошонку. Развитие на-

ружных и внутренних женских половых органов. 
Почки, мочеточники, мочевой пузырь. Парные: почка (мочеобразующий орган) и мочевы-

водящие пути (почечные чашки, лоханка, мочеточник); и непарные мочевые органы: мочевой 

пузырь, служащий для накопления мочи, и мочеиспускательный канал. Почка, ее топография 

(скелетотопия, голотопия и синтопия) в забрюшинном пространстве, отношение к брюшине. По-

чечная фасция, жировая капсула, околопочечное жировое тело. Фиброзная капсула почки. Форма 

и строение почки, ее функции. Почечные ворота. Почечная пазуха. Корковое и мозговое вещест-

во почки, почечные столбы. Нефрон - структурно-функциональная единица почки. Почечные 

сегменты и структурно-функциональная единица почки. Внутриорганная топография почки. 

Морфологическая основа выделения сегментов почки. Топография элементов нефрона в корко-

вом и мозговом веществе почки. Мочевыводящие пути: почечные чашки (малые и большие), по-

чечная лоханка, варианты их строения. Мочеточник, его части, топография, строение стенок, от-

ношение к брюшине и к крупным кровеносным сосудам, расположенным забрюшинно (яичко-

вым (яичниковым), подвздошным). Мочевой пузырь: его топография у мужчин и женщин, отно-

шение к брюшине. Части мочевого пузыря (верхушка, тело, дно, шейка), строение его стенок, 

отверстия мочеточников. Мышечная оболочка (мышца, выталкивающая мочу). Внутренние и на-

ружные мужские половые органы. Внутренние мужские половые органы. Яичко, его топография 

и строение: белочная оболочка, паренхима и строма яичка. Семенные канальцы. Придаток яичка. 

Семявыносящий проток и семенной канатик, его топография, отношение к паховому каналу, со-

ставные элементы. Семявыбрасывающий проток, его топография в области предстательной части 

мочеиспускательного канала. Предстательная железа, ее топография, части, строение (мышечная 

и железистые части), возрастные изменения. Семенные пузырьки, бульбоуретральные железы, их 

расположение в полости малого таза, строение. Наружные мужские половые органы. Половой 

член, его строение (корень, тело, головка). Мошонка, ее оболочки. Мочеиспускательный канал, 

мужской и женский. Отверстия и сужения мочеиспускательного канала. Пути выведения спермы. 

Закладка и процесс опускания яичка. Внутренние и наружные женские половые органы. Внут-

ренние женские половые органы. Яичник, его топография, строение, отношение к брюшине. 

Придатки яичника. Матка, ее топография, форма, части, отношение к брюшине, мочевому пузы-

рю, прямой кишке, петлям тонкой кишки. Строение стенки матки. Связки матки. Маточная тру-

ба, ее части, топография, строение стенки, отношение к брюшине. Влагалище, задний и передний 

своды влагалища, строение стенок. Наружные женские половые органы. Большие и малые поло-

вые губы. Преддверие влагалища. Большая и малая железы преддверия. Клитор. Девственная 

плева. Возрастные особенности мочевой системы, систем женских и мужских половых органов и 

промежности. Циклические и возрастные изменения женских половых желез. Внутриорганная 

топография яичника. Корковое и мозговое вещество яичника, яичниковые фолликулы, их разви-

тие и преобразование; циклическое (менструальное) желтое тело, беловатое тело, желтое тело 

беременности, функциональное значение. Промежность. Промежность. Диафрагма таза и моче-

половая диафрагма, их топография (мышцы и фасции), особенности строения и топографии у 

мужчин и женщин. Седалищно-прямокишечная ямка. 
Функциональная анатомия эндокринных желез. Гипофиз, его топография, строение (аде-

но- и нейрогипофиз), функции. Шишковидное тело (эпифиз), топография, строение, функции. 

Щитовидная железа, топография, строение (доли, перешеек), функции. Паращитовидные железы, 
топография, строение, функции. Надпочечники, их топография, строение, функции. Эндокринная 

часть поджелудочной железы (панкреатические островки), особенности их интраорганной топо-

графии, функции. Эндокринная часть половых желез (яичка, яичника), особенности их внутриор-

ганной топографии. Костный мозг (красный и желтый), топография, строение. Селезенка: топо-

графия, строение. 
Эндокринные железы. Классификация эндокринных желез по происхождению, особенно-

стям анатомии и топографии. Особенности строения, внутриорганной топографии, развития и 

возрастных изменений эндокринных желез (гипофиза, эпифиза, щитовидной и паращитовидных 

желез, эндокринной части поджелудочной железы, надпочечников, яичек и яичников). 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 7 
 
Форма практического задания: устный опрос, работа в анатомическом классе 
 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Закладка и процесс опускания мужских половых желез.  
2. Матка и маточные трубы в рентгеновском изображении.  
3. Ангиография половых органов.  
4. Развитие и аномалии развития органов половых систем.  
5. Анорхизм, монорхизм, эктопия яичка.  
6. Удвоение матки и маточных труб, двурогая, седловидная, инфантильная матка.  
7. Атрезия влагалища. Возрастная анатомия половых органов. 
8. Особенности половых желез, семявыносящего протока, семенных пузырьков, 

простаты, полового члена и мошонки, матки, маточных труб, влагалища и наружных женских 

половых органов в возрастном аспекте. 
9. Мочевые органы. Расположение почек в брюшной полости: особенности 

топографии, фиксирующий аппарат почки.  
10. Макроструктура почки: поверхности, края, полюса. Почечные ворота.  
11. Внутреннее строение почки: нефрон, как структурно-функциональная единица 

почки, его организация и строение. Пути тока крови и мочи.  
12. Классификация нефронов. Сосудистое русло почек.  
13. Пути выведения мочи. Почечные чашки и лоханка, форникальный аппарат почки и 

его назначение.  
14. Мочеточник: строение стенки и топография.  
15. Мочевой пузырь: отделы, отношение к брюшине, строение стенки.  
16. Мужской и женский мочеиспускательный каналы.  
17. Строение мужских половых желез: яичко и система семенных канальцев. Придаток 

яичка. Семенные пузырьки, бульбоуретальные железы, предстательная железа.  
18. Строение женских половых желез: яичник (макроструктура и топография, 

внутреннее строение и понятие о фолликуле).  
19. Маточные трубы и их части, матка. Строение стенки и расположение друг 

относительно друга. 
20. Понятие о гуморальной регуляции, общая характеристика эндокринной системы. 
21. Классификация эндокринных органов.  
22. Бранхиогенные железы внутренней секреции (щитовидная, околощитовидная): 

строение, топография, функции.  
23. Надпочечники (мозговое и корковое вещество): строение, функция, развитие, 

топография. 
24. Гипофиз: строение, топография, функции. 
25. Эндокринная система – структура и функции. Связь нервной и гуморальной 

регуляции. Центральные, периферические и смешанные железы. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  7 
форма рубежного контроля –  тестирование 
 
РАЗДЕЛ 8. НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
Цель: изучить общую анатомию ЦНС, строение и функции органов чувств, общую анато-

мию черепных и спинномозговых нервов, их происхождение, образование и ветвление, общие 

признаки и различия; закономерности строения, топографии и функции вегетативной нервной 

системы, подразделение вегетативной нервной системы на симпатическую и парасимпатическую 

части; анатомию проводящих путей нервной системы 
Перечень изучаемых элементов содержания: Классификация нервной системы, ее об-

щая анатомия и функции. Понятие о нейроне, нейроглии. Рефлекторная дуга. Развитие нервной 

системы в филогенезе. Развитие нервной системы в онтогенезе. Центральная часть нервной сис-
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темы (ЦНС). Спинной мозг: строение, оболочки и межоболочечные пространства, возрастные 

особенности спинного мозга. Понятие о сегментах спинного мозга, корешках спинномозговых 

нервов. Скелетотопия сегментов спинного мозга (их проекция на позвонки). Головной мозг: ко-

нечный мозг, промежуточный мозг, средний мозг, задний мозг, продолговатый мозг. Понятие о 

стволе мозга. Взаимоотношения, топография отдельных частей головного мозга, их внешние 

границы, функции, особенности внутреннего строения, топография корковых центров, их роль в 

регуляции отдельных функций (понятие о динамической локализации функций). Топография и 

строение базальных ядер конечного мозга, внутренней капсулы. Желудочки мозга. Понятие о ре-

тикулярной, экстрапирамидной и лимбической системах. Топография ядер черепных нервов в 

стволе мозга. Оболочки головного мозга, межоболочечные пространства. Пути оттока ликвора. 

Топография и анатомия проводящих путей головного и спинного мозга. Возрастные особенности 

головного и спинного мозга. Варианты строения и аномалии головного и спинного мозга, их 

оболочек. Кровоснабжение головного и спинного мозга.  
Строение и функции органов чувств. Понятие об анализаторах. Части анализаторов – пе-

риферическая часть (рецепторы), промежуточное звено (нервные проводники), корковый отдел. 

Орган зрения. Глазное яблоко. Вспомогательные органы глаза. Развитие глаза в фило- и онтоге-

незе. Пути проведения зрительных импульсов. Кровоснабжение глаза. Возрастные особенности, 

варианты строения и аномалии глаза. Преддверно-улитковый орган, его подразделение, развитие 

в фило- и онтогенезе. Анатомия и топография наружного и среднего уха. Внутреннее ухо. Меха-

низм восприятия и проведения нервных импульсов, проводящие пути органа слуха. Орган равно-

весия, функциональная анатомия и проводящие пути. Кровоснабжение органа слуха и равнове-

сия. Возрастные особенности, варианты строения и аномалии органа слуха и равновесия. Орган 

обоняния, проводящий путь органа обоняния. Орган вкуса. Вкусовые сосочки, путь проведения 

нервных импульсов. Кровоснабжение органов обоняния и вкуса. Возрастные особенности, вари-

анты строения и аномалии органов обоняния и вкуса. Общий покров тела. Кожа: строение, функ-

ции. Придатки кожи: волосы, ногти. Сальные и потовые железы. Молочная железа: строение, то-

пография, развитие. Аномалии развития молочной железы. Возрастные особенности кожи, ее 

придатков. Кровоснабжение кожи, ее придатков, молочной железы. 
Общая анатомия черепных и спинномозговых нервов, их происхождение, образование и 

ветвление, общие признаки и различия. Анатомия и топография обонятельных, зрительного, гла-

зодвигательного, блокового, тройничного, отводящего, лицевого, преддверно-улиткового, языко-

глоточного, блуждающего, добавочного и подъязычного нервов. Спинномозговые нервы: их зад-

ние и передние ветви. Шейное сплетение. Плечевое сплетение. Передние ветви грудных спинно-

мозговых нервов. Передние ветви поясничных, крестцовых и копчикового нервов. Поясничное 

сплетение. Крестцовое сплетение. Копчиковое сплетение. Варианты и аномалии черепных и 

спинномозговых нервов. Возрастные особенности периферической нервной системы. Иннерва-

ция отдельных органов и областей тела. 
Проводящие пути центральной нервной системы (спинного и головного мозга). Анатомо-

функциональная классификация проводящих путей спинного и головного мозга: а) восходящие 

(афферентные) системы волокон (экстероцептивные, проприоцептивные, интероцептивные пу-

ти); б) нисходящие (эфферентные) системы волокон (пирамидные и экстрапирамидные). Нисхо-

дящие (эфферентные) проводящие пути: пирамидные и экстрапирамидные 
Закономерности строения, топографии и функции вегетативной нервной системы. Под-

разделение вегетативной нервной системы на симпатическую и парасимпатическую части. Сим-

патическая часть ВНС. Симпатический ствол. Парасимпатическая часть ВНС. Взаимосвязь ВНС 

с черепными и спинномозговыми нервами. Локализация вегетативных центров в пределах голов-

ного и спинного мозга. Вегетативные сплетения брюшной полости и таза, органные вегетатив-

ные сплетения. Вегетативная иннервация отдельных органов и кровеносных сосудов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 8 
 
Форма практического задания: устный опрос, доклады (+презентация) 
 
Вопросы для подготовки к опросу: 
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1. I,II,III,IV и VI пары черепных нервов, их топография и функциональное значение. 
2. Тройничный нерв, его ветви, их топография и области иннервации. 
3. Лицевой нерв, его топография, ветви и области иннервации. 
4. Блуждающий нерв: его ядра, их топография, ветви и области иннервации. 
5. IX пара черепных нервов, ее ядра, топография и области иннервации. 
6. XI, XII пары черепных нервов, их ядра, топография и области иннервации. 
7. Спинномозговой нерв и его ветви. Формирование сплетений спинномозговых 

нервов. Задние ветви спинномозговых нервов и области их иннервации. 
8. Шейное сплетение, его топография, ветви, области иннервации. 
9. Плечевое сплетение, топография, его короткие ветви. Области их иннервации. 
10. Плечевое сплетение, его длинные ветви. Области их иннервации. 
11. Межреберные нервы, их ветви и области иннервации. 
12. Поясничное сплетение: строение, топография, ветви и области иннервации. 
13. Крестцовое сплетение, его топография, нервы и области иннервации. 
14. Седалищный нерв, его ветви и области иннервации. Иннервация кожи нижней 

конечности. 
15. Вегетативная часть нервной системы, ее деление и характеристика отделов. 
16. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы.  Общая характеристика, 

краниальная и сакральная части, узлы. 
17. Симпатический отдел вегетативной нервной системы. Общая характеристика. 
18. Шейный и грудной отделы симпатического ствола: топография, узлы и ветви. 
19. Поясничный и крестцовый отделы симпатического ствола. Симпатические сплете-

ния брюшной полости и таза, их топография, узлы, ветви. 
20. Симпатическая часть вегетативной нервной системы.  
21. Вегетативная (автономная) нервная система.  
22. Рефлекторная дуга вегетативной нервной системы.  
23. Закономерности путей следования волокон вегетативной части нервной системы к 

органам.  
24. Предузловые (преганглионарные) и послеузловые (постганглионарные) нервные 

волокна, их топография.  
25. Симпатическая части вегетативной нервной системы.  
26. Центры в спинном мозге, симпатический ствол, узлы симпатического, ствола, ме-

жузловые и соединительные ветви.  
27. Нервы, отходящие от шейного, грудного, поясничного и крестцового отделов сим-

патического ствола.  
28. Вегетативные сплетения, расположенные по ходу крупных кровеносных сосудов 

шеи и головы (внутреннее сонное, наружное сонное, пещеристое сплетение и др.).  
29. Вегетативные сплетения грудной полости (грудное аортальное сплетение, пище-

водное, легочное, сердечные сплетения).  
30. Анатомия и топография вегетативных симпатических сплетений в брюшной полос-

ти и в полости таза: чревное, брюшное аортальное, верхнее и нижнее брыжеечные, почечное, 

надпочечниковые, верхнее и нижние подчревные.  
31. Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы. 
32. Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы.  
33. Локальная топография ее центров в стволовой части головного мозга (вегетативные 

ядра III, VII, IX, X черепных нервов) и спинном мозге (IIIV крестцовые сегменты); перифериче-

ский отдел парасимпатической части вегетативной нервной системы: в составе глазо-
двигательного, лицевого, языкоглоточного, блуждающего нервов; тазовые внутренностные нер-

вы. 
34. Закономерности вегетативной и соматической иннервации органа зрения, пред-

дверноулиткового органа, полости носа, стенок полости рта, языка, глотки, пищевода, гортани, 

щитовидной и паращитовидных желез, сердца и перикарда, тимуса, легких и плевры.  
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35. Закономерности вегетативной и соматической иннервации желудка, тонкой и тол-

стой кишок, печени, поджелудочной железы, селезенки, почек, надпочечников и тазовых орга-

нов. 
36. Закономерности развития и функции вегетативной нервной системы, ее деление на 

симпатическую и парасимпатическую части, их анатомо-топографические особенности внутри 

ЦНС и на периферии. Формирование сплетений.  
37. Передние ветви спинномозговых нервов, их участие в образовании шейного, пле-

чевого, поясничного, крестцового, копчикового сплетений 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  8 
форма рубежного контроля –  тестирование 
 
РАЗДЕЛ 9. СЕРДЕЧНОСОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 
Цель: изучить общую анатомию, функции сердечнососудистой системы и др. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Общая анатомия, функции сердечно-

сосудистой системы. Система микроциркуляции. Сердце, его строение и топография. Проводя-

щая система сердца. Рентгеноанатомия, развитие и возрастные особенности сердца. Перикард и 

полость перикарда. Сосуды легочного (малого) круга кровообращения. Легочный ствол и его 

ветви, легочные вены. Сосуды большого круга кровообращения. Аорта. Артерии головы и шеи. 

Артерии верхней конечности. Ветви грудной и брюшной частей аорты. Артерии таза и нижней 

конечности. Варианты и аномалии артерий. Вены большого круга кровообращения. Система 

верхней полой вены. Вены головы и шеи. Вены верхней конечности. Система нижней полой ве-

ны. Система воротной вены. Вены грудной и брюшной полостей. Вены таза и нижней конечно-

сти. Межсистемные венозные анастомозы: топография, строение и функции. Варианты и анома-

лии вен. Развитие и возрастные особенности кровеносных сосудов. Рентгеноанатомия кровенос-

ных сосудов. Кровоснабжение органов и отделов тела, венозный отток от них. Кровообращение 

плода. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 9 
 
Форма практического задания: устный опрос, работа в анатомическом классе 
 
Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Общая анатомия, топография, развитие и функции сердечнососудистой системы.  
2. Сердце как центральный орган кровеносной системы.  
3. Форма, положение и топография сердца в грудной полости.  
4. Проводящая система сердца, ее узлы и пучки.  
5. Проекция границ сердца и его отверстий, клапанов на переднюю грудную стенку. 
6. Форма, положение и топография сердца в грудной полости.  
7. Предсердия и желудочки, строение их стенок.  
8. Эндокард, миокард, эпикард.  
9. Клапанный аппарат сердца - полулунные и створчатые клапаны.  
10. Сосочковые мышцы.  
11. Артерии и вены сердца.  
12. Перикард, полость перикарда.  
13. Рентгеноанатомия сердца и крупных артерий. 
14. Развитие и аномалии развития сердечнососудистой системы.  
15. Развитие сердца.  
16. Пороки развития перегородок, клапанов сердца.  
17. Незаращение боталлова протока и овального отверстия. Аномалии крупных крове-

носных сосудов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  9 
форма рубежного контроля –  тестирование 
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РАЗДЕЛ 10. СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ 
Цель: изучить нормальную анатомию системы кровообращения 
Перечень изучаемых элементов содержания: Общая анатомия кровеносных сосудов. 

Артерии. Вены. Вне- и внутриорганные венозные сплетения. Микроциркулярное русло. Строе-

ние стенок сосудов. Пути окольного (коллатерального) тока крови. Анастомозы. Закономерности 

расположения артерий. Большой и малый круги кровообращения. 
Аорта, ее топография, отдельные части. Общая сонная артерия. Особенности отхождения 

и топографии справа и слева. Наружная сонная артерия, ее топография, ветви. Артерии головно-

го и спинного мозга. Артериальный (Виллизиев) круг большого мозга. Подключичная артерия, ее 

топография. Ветви подключичной артерии, отходящие от нее до входа в межлестничный проме-

жуток, в межлестничном промежутке и по выходе из него. 
Грудная часть аорты, ее топография; париетальные (задние межреберные, верхние диа-

фрагмальные, их ветви) и висцеральные (бронхиальные, пищеводные, перикардиальные, медиа-

стинальные) ветви.Брюшная часть аорты, ее топография; париетальные (нижние диафрагмаль-

ные, поясничные артерии) и висцеральные непарные (чревный ствол, верхняя и нижняя брыже-

ечные) и парные (средние надпочечниковые, почечные, яичниковые, яичковые) артерии и их вет-

ви. Общая подвздошная артерия, ее топография, деление на наружную и внутреннюю подвздош-

ные артерии. Внутренняя подвздошная артерия, ее топография, париетальные ветви (подвздош-

но-поясничная, латеральная крестцовая, ягодичные, запирательная) и висцеральные ветви (пу-

почная, средняя прямокишечная, внутренняя половая, верхняя и нижняя мочепузырные, маточ-

ная и др.). 
Подмышечная артерия, ее топография, отделы, ветви. Плечевая, лучевая и локтевая арте-

рии, их топография. Ладонные артериальные дуги кисти (поверхностная и глубокая), отходящие 

от них артерии. Топография и места проекции магистральных артерий верхней конечности на 

наружные покровы. Плечеголовные вены, их формирование, топография. Внутренняя яремная 

вена, ее внечерепные и внутричерепные притоки. Подключичная вена, ее притоки, топография, 

место слияния с внутренней яремной веной. Глубокие и поверхностные вены верхней конечно-

сти. Подмышечная вена, ее топография в одноименной полости. Поверхностные и глубокие 

лимфатические сосуды и узлы верхней конечности. Локтевые и подмышечные лимфатические 

узлы. Пути оттока лимфы от молочной железы. 
Наружная подвздошная артерия, ее ветви (нижняя надчревная и глубокая артерия, оги-

бающая подвздошную кость). Бедренная артерия, ее топография и ветви - поверхностная над-

чревная, поверхностная артерия, огибающая подвздошную кость, наружная половая, глубокая 

артерия бедра, их ветви. Подколенная артерия, ее топография, ветви (артерии коленного суста-

ва). Задняя и передняя большеберцовые артерии, малоберцовая, подошвенные и тыльная артерии 

стопы. Топография и места проекции магистральных артерий нижней конечности на наружные 

покровы. Поверхностные и глубокие вены нижней конечности. Бедренная вена, ее топография, 

притоки. Наружная подвздошная вена. Пристеночные и висцеральные притоки внутренней под-

вздошной вены. Общая подвздошная вена. Поверхностные и глубокие лимфатические сосуды и 

узлы нижней конечности. Подколенные и паховые лимфатические узлы, особенности их анато-

мии и топографии. Вены большого круга кровообращения. Верхняя полая вена, ее притоки, их 

топография. Межреберные вены. Непарная и полунепарная вены. Нижняя полая вена, ее топо-

графия, формирование. Висцеральные и париетальные притоки нижней полой вены. Воротная 

вена, ее топография, формирование, притоки. 
Артериальный приток, венозный отток и регионарные лимфоузлы органов головы и шеи, 

грудной и брюшной полостей и таза 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 10 
 
Форма практического задания: устный опрос, работа в анатомическом классе 
 
Вопросы для подготовки к опросу: 
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1. Общая, наружная и внутренняя подвздошные артерии, их ветви, области 

кровоснабжения. 
2. Наружная сонная артерия, ее топография, ветви и области кровоснабжения. 
3. Внутренняя сонная артерия и ее ветви. 
4. Кровоснабжение головного мозга. 
5. Подключичная артерия: топография, ветви и области кровоснабжения. 
6. Подмышечная артерия: ее топография, ветви и области кровоснабжения. 

Кровоснабжение плечевого сустава. 
7. Плечевая артерия, ее ветви и области кровоснабжения. 
8. Артерии предплечья: топография, ветви, области кровоснабжения. Кровоснабжение 

локтевого сустава. 
9. Артерии кисти. Артериальные ладонные дуги и их ветви. 
10. Бедренная артерия: ее топография, ветви и области кровоснабжения. Кровоснабжение 

тазобедренного сустава. 
11. Подколенная артерия, ее ветви. Кровоснабжение коленного сустава. 
12. Артерии голени: топография, ветви и области кровоснабжения. Кровоснабжение 

голеностопного сустава. 
13. Артерии стопы: топография, ветви, области кровоснабжения. 
14. Верхняя полая вена, ее образование, топография, притоки. Непарная и полунепарная 

вены. 
15. Вены стенок грудной полости. 
16. Плечеголовные вены, их образование, притоки.  
17. Внутренняя яремная вена, ее вне- и внутричерепные притоки. 
18. Нижняя полая вена, ее образование, топография, притоки. 
19. Вены таза. 
20. Воротная вена: ее притоки, их топография. 
21. Вены головного мозга. 
22. Венозные пазухи твердой мозговой оболочки. Венозные выпускники (эмиссарии) и 

диплоетические вены. 
23. Поверхностные и глубокие вены верхней конечности и их топография. 
24. Поверхностные и глубокие вены нижней конечности и их топография. 
25. Принципы строения лимфатической системы (капилляры, сосуды, стволы, прито-

ки), пути оттока лимфы в венозное русло. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  10 
форма рубежного контроля –  тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 
Семестр 1 

Раздел 1. Введение в 

предмет 22 
Самостоятельное изучение материа-

ла раздела  
Подготовка реферата 

Раздел 2. Остеология 
12 

Самостоятельное изучение материа-

ла раздела  
Раздел 3. Артрология  

11 
Самостоятельное изучение материа-

ла раздела  
Общий объем по семест-

ру, часов 45 - 
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Семестр 2 
Раздел 4. Миология 

22 
Самостоятельное изучение материа-

ла раздела  
Раздел 5. Дыхательная 

система 12 
Самостоятельное изучение материа-

ла раздела  
Раздел 6. Пищеваритель-

ная система 11 
Самостоятельное изучение материа-

ла раздела  
Общий объем по семест-

ру, часов 45 - 

Семестр 3 
Раздел 7. Мочевые орга-

ны. Половая система. Эн-

докринная система 
18 

Самостоятельное изучение материа-

ла раздела  

Раздел 8. Нервная система 
18 

Самостоятельное изучение материа-

ла раздела  
Раздел 9. Сердечнососу-

дистая система 8 
Самостоятельное изучение материа-

ла раздела  
Раздел 10. Система кро-

вообращения 8 
Самостоятельное изучение материа-

ла раздела 
Общий объем по семе-

стру, часов 
52 - 

Общий объем по дис-

циплине (модулю), ча-

сов 
142 - 

3.2. Задания для самостоятельной работы 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 
1. Содержание предмета.  
2. История анатомии. 
3. Анатомическая терминология 

Примерные темы для подготовки реферата: 
1. Леонардо да Винчи как Анатом.  
2. Вклад Леонардо да Винчи (А. Везалия, Г. Фаллопия, Б. Евстахия, В. Гарвея и др.) в разви-

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

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

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
Основная литература: 
1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 464 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09075-8. — 
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Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517104      

2. Цехмистренко, Т. А.  Анатомия человека : учебник и практикум для вузов / Т. А. 

Цехмистренко, Д. К. Обухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14917-3. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512831 
Дополнительная литература: 
1. Замараев, В. А.  Анатомия : учебное пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07276-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513500 

2. Гайворонский, И. В.  Анатомия центральной нервной системы и органов чувств : 

учебник для вузов / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2023. — 293 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00325-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510842 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 
1. Кости мозгового черепа: теменная, затылочная, лобная, клиновидная, решетчатая.  
2. Височная кость, ее каналы.  
3. Кости лицевого черепа: верхняя челюсть, нёбная кость, нижняя носовая раковина, 

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

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 
Основная литература: 
1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 464 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09075-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517104      

2. Цехмистренко, Т. А.  Анатомия человека : учебник и практикум для вузов / Т. А. 

Цехмистренко, Д. К. Обухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14917-3. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512831 
Дополнительная литература: 
1. Замараев, В. А.  Анатомия : учебное пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07276-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513500 

2. Гайворонский, И. В.  Анатомия центральной нервной системы и органов чувств : 

учебник для вузов / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2023. — 293 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00325-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510842 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 
1. Классификация костей скелета.  
2. Отделы трубчатых костей.  
3. Строение позвонка.  
4. Особенности групп позвонков в различных отделах позвоночного столба.  
5. Позвоночный столб, его кривизны, канал, отверстия, содержимое. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 
Основная литература: 
1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 464 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09075-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517104      

2. Цехмистренко, Т. А.  Анатомия человека : учебник и практикум для вузов / Т. А. 

Цехмистренко, Д. К. Обухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14917-3. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512831 
Дополнительная литература: 
1. Замараев, В. А.  Анатомия : учебное пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07276-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513500 

2. Гайворонский, И. В.  Анатомия центральной нервной системы и органов чувств : 

учебник для вузов / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2023. — 293 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00325-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510842 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

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

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 
Основная литература: 
1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 464 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09075-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517104      

2. Цехмистренко, Т. А.  Анатомия человека : учебник и практикум для вузов / Т. А. 

Цехмистренко, Д. К. Обухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 
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— 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14917-3. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512831 
Дополнительная литература: 
1. Замараев, В. А.  Анатомия : учебное пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07276-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513500 

2. Гайворонский, И. В.  Анатомия центральной нервной системы и органов чувств : 

учебник для вузов / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2023. — 293 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00325-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510842 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

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

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 
Основная литература: 
1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 464 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09075-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517104      

2. Цехмистренко, Т. А.  Анатомия человека : учебник и практикум для вузов / Т. А. 

Цехмистренко, Д. К. Обухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14917-3. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512831 
Дополнительная литература: 
1. Замараев, В. А.  Анатомия : учебное пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07276-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513500 

2. Гайворонский, И. В.  Анатомия центральной нервной системы и органов чувств : 

учебник для вузов / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2023. — 293 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00325-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510842 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6 
1. Органы пищеварения.  
2. Стенки полости рта. Зев. Язык.  
3. Большие слюнные железы. Глотка, пищевод, желудок.  
4. Двенадцатиперстная кишка.  
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5. Анатомия и топография брыжеечной части тонкой кишки (тощая и подвздошная 

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

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 
Основная литература: 
1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 464 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09075-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517104      

2. Цехмистренко, Т. А.  Анатомия человека : учебник и практикум для вузов / Т. А. 

Цехмистренко, Д. К. Обухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14917-3. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512831 
Дополнительная литература: 
1. Замараев, В. А.  Анатомия : учебное пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07276-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513500 

2. Гайворонский, И. В.  Анатомия центральной нервной системы и органов чувств : 

учебник для вузов / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2023. — 293 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00325-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510842 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 

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

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7. 
Основная литература: 
1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 464 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09075-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517104      

2. Цехмистренко, Т. А.  Анатомия человека : учебник и практикум для вузов / Т. А. 

Цехмистренко, Д. К. Обухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14917-3. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512831 
Дополнительная литература: 
1. Замараев, В. А.  Анатомия : учебное пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 
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978-5-534-07276-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513500 

2. Гайворонский, И. В.  Анатомия центральной нервной системы и органов чувств : 

учебник для вузов / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2023. — 293 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00325-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510842 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 8 
1. Проводящие пути.  
2. Проводящие пути собственно спинного мозга (сегментарный аппарат).  
3. Проводящие пути собственного головного мозга (ассоциативные, комиссуральные, корот-

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

нисходящие (эфферентные). 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8. 
Основная литература: 
1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 464 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09075-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517104      

2. Цехмистренко, Т. А.  Анатомия человека : учебник и практикум для вузов / Т. А. 

Цехмистренко, Д. К. Обухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14917-3. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512831 
Дополнительная литература: 
1. Замараев, В. А.  Анатомия : учебное пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07276-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513500 

2. Гайворонский, И. В.  Анатомия центральной нервной системы и органов чувств : 

учебник для вузов / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2023. — 293 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00325-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510842 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 9 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 9 
1. Понятие о сосудистой системе.  
2. Круги кровообращения.  
3. Сердце, строение стенки, клапаны.  
4. Перикард.  
5. Кровоснабжение сердца.  
6. Проводящая система сердца.  
7. Проекция сердца на переднюю стенку грудной клетки.  
8. Проекция клапанов и места их выслушивания.  
9. Аномалии и пороки развития 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 9. 
Основная литература: 
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1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 464 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09075-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517104      

2. Цехмистренко, Т. А.  Анатомия человека : учебник и практикум для вузов / Т. А. 

Цехмистренко, Д. К. Обухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14917-3. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512831 
Дополнительная литература: 
1. Замараев, В. А.  Анатомия : учебное пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07276-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513500 

2. Гайворонский, И. В.  Анатомия центральной нервной системы и органов чувств : 

учебник для вузов / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2023. — 293 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00325-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510842 
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 10 

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

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 10. 
Основная литература: 
1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 464 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09075-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517104      

2. Цехмистренко, Т. А.  Анатомия человека : учебник и практикум для вузов / Т. А. 

Цехмистренко, Д. К. Обухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14917-3. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512831 
Дополнительная литература: 
1. Замараев, В. А.  Анатомия : учебное пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07276-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/51350 

2. Гайворонский, И. В.  Анатомия центральной нервной системы и органов чувств : 

учебник для вузов / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2023. — 293 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00325-3. — 
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Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510842 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин (моду-

лей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. 
Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (рефера-

та), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее дока-

зательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или дела-

ется обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры по-

лей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тек-

сту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном 

листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. 

Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные 

и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-
2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимст-

вований) работа не принимается. 
Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изу-

чаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изучения 

темы. 
Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются препода-

вателю, ведущему дисциплину (модуль). 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) являются зачеты, экзамен,  которые проводятся в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

4.2.1. 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 осуществля-

ется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из резуль-

татов: 
 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 
 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-

тинговых баллов. 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) 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. Теку-

щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в те-

чение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-

ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, соблю-

дение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-

ческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в 

групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-

ния 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 накоп-

лен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текуще-

го рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 

контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-

кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 

не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-

дание. 
Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия проме-

жуточной аттестации. 
Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-

рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 

работником. 
В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающему-

ся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-

можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональ-

ным образовательным программам в Российском государственном социальном университете в 

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

ваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 

(модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета и  по пятибалльной системе для 

экзамена. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
 

Рубежный 
рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-

трольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпываю-

ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при ви-

доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-

ниями, 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 уме-

ниями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает затруд-

нения 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 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного кон-

троля, обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Раздел-1  «Введение в предмет» 

Форма рубежного контроля - тестирование 
 

Тестовые задания рубежного контроля:  
(??) Что означает слово «анатомия»: 
(?) природа 
(?) рассекаю 
(?) душа 
(?) здоровый 
 
(??) Анатомия — наука, изучающая: 
(?) строение человеческого тела 
(?) функции человеческого организма и его органов 
(?) общие закономерности психических процессов и индивидуально-личностные свойства 

человека 
(?) условия сохранения здоровья 
 
(??) Кто из ученых впервые применил гипсовые повязки, эфир для наркоза, йод и спирт 

против нагноения ран: 
(?) А. Луи Пастер 
(?) В. И.И. Пирогов 
(?) И.И. Мечников 
(?) И.П. Павлов 
 
(??) Кто из ученых выявил механизм возникновения условных рефлексов: 
(?) И.И. Мечников 
(?) И.М. Сеченов 
(?) И.П. Павлов 
(?) Л.П. Пастер 
 
(??) Кто из ученых является основоположником современной систематики: 
(?) Уильям Гарвей 
(?) Карл Линней 
(?) Леонардо да Винчи 
(?) Антони ван Левенгук 
 
(??) Кто сформировал учение о четырех типах телосложения и темпераментах:  
(?) Гиппократ 
(?) Аристотель 
(?) Герофил 
(?) Эристрат 
(?) Леонардо да Винчи 
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(??) Первый учебник функциональной анатомии написан: 
(?) П.А. Загорским 
(?) Е.О. Мухиным 
(?) Андреем Везалием 
(?) Н.И. Пироговым 
 
(??) Основоположник сравнительной анатомии: 
(?) Ч. Дарвин 
(?) П.А.Загорский 
(?) К.Гален 
(?) А.Везалий 
 
(??) Основоположник систематической анатомии: 
(?) П.А.Загорский 
(?) К.Гален 
(?) Леонардо да Винчи 
(?) А.Везалий 
 
(??) Основоположник пластической анатомии: 
(?) К. Гален 
(?) Леонардо да Винчи 
(?) Н.И. Пирогов 
(?) А.Везалий 
 
(??) Кто в России впервые дал классификацию аномалий развития? 
(?) П.А.Загорский 
(?) И.В.Буяльский 
(?) Н.И.Пирогов 
(?) И.Ф.Буш 
 
(??) Кто впервые провел на себе опыт полного обменного переливания крови? 
(?) И. Савченко 
(?) И.В. Буяльский 
(?) А. Богданов 
(?) А. Филомафитский 
 
(??) Человека описывают в следующем положении тела: 
(?) лёжа на спине 
(?) с левой стороны 
(?) с правой стороны, стоя 
(?) в положении стоя, лицом к исследователю 
 
(??) Сагиттальная плоскость делит тело человека на: 
(?) грудь и живот 
(?) верхнюю и нижнюю части 
(?) переднюю и заднюю части 
(?) правую и левую половины 
 
(??) Метод изучения анатомии человека путём распила замороженных трупов разработал 

и применил: 
(?) Леонардо да Винчи 
(?) Клавдий Гален 
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(?) Андрей Везалий 
(?) Н.И. Пирогов 
 
(??) Какая система осуществляет перенос углекислого газа от органов и тканей в легкие: 
(?) дыхательная 
(?) выделительная 
(?) кровеносная 
(?) нервная 
 
(??) Укажите клетку, которая может самостоятельно двигаться: 
(?) нейрон 
(?) лейкоцит 
(?) яйцеклетка 
 
(??) Какая ткань человеческого организма покрывает суставную поверхность сочленяю-

щихся костей: 
(?) эпителиальная 
(?) соединительная 
(?) нервная 
 
(??) Укажите кости скелета человека, которые соединены между собой неподвижно: 
(?) лобная и височная 
(?) локтевая и плечевая 
(?) бедренная и большеберцовая 
 
(??) Укажите признак патологического лордоза: 
(?) искривление позвоночника вправо или влево 
(?) чрезмерный изгиб позвоночника вперед 
(?) чрезмерный изгиб позвоночника назад 
 
(??) Какая сенсорная система находится в полукружных каналах внутреннего уха: 
(?) равновесия 
(?) болевая 
(?) тактильная 
 
(??) Тимус (вилочковая железа) у детей, в отличие от взрослых: 
(?) недоразвита 
(?) функционирует полноценно 
(?) контролирует функциональность других желез внутренней секреции 
 
(??) Какая их желез внутренней секреции имеет форму бабочки: 
(?) щитовидная 
(?) эндокринная часть поджелудочной 
(?) эпифиз 
 
(??) Красные кровяные тельца образуются в костном мозге. А какой орган можно назвать 

«кладбищем эритроцитов»: 
(?) печень 
(?) селезенка 
(?) почки 
 
(??)Укажите причину возникновения звука при участии голосовых складок. 
(?) вдыхаемый воздух проходит через суженную голосовую щель 
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(?) выдыхаемый воздух проходит через расширенную голосовую щель 
(?) вдыхаемый и выдыхаемый воздух проходит через открытую голосовую щель 
 
(??)Укажите характеристику плевральной полости: 
(?) наполнена воздухом 
(?) имеет отрицательное давление 
(? )находится между тремя листками плевры 
 
(??) Фермент, который расщепляет углеводы в ротовой полости: 
(?) пепсин 
(?) липаза 
(?) амилаза 
 
(??) Сколько у взрослого человека есть резцов: 
(?) 4 
(?) 8 
(?) 12 
 
(??) Отдел пищеварительного тракта, в котором к перетравливаемым веществам добавля-

ется желчь: 
(?) желудок 
(?) тонкий кишечник 
(?) толстый кишечник 
 
(??) Из скольких отделов состоит тонкая кишка? 
(?) 2 
(?) 3 
(?) 4 
 
(??) В какой структуре мочевыделительной системы происходит фильтрация крови? 
(?) дистальный извитой каналец 
(?) капсула Боумена-Шумлянского 
(?) петля Генле 
 
(??) Первичная и вторичная моча отличаются структурой. Укажите вещество, которое в 

норме содержится только в первичной моче: 
(?) мочевина 
(?) аммониак 
(?) глюкоза 
 
(??) Укажите хромосомный набор мужчины: 
(?) 44A + XX 
(?) 44A + YY 
(?) 44A + XY 
 
(??) Какие органические вещества ускоряют прохождение жизненных процессов в клетке: 
(?) ингибиторы 
(?) катализаторы 
(?) ферменты 
 
(??) Какое из этих утверждений правильное: 
(?) во время болезни человеку нужно усиленно питаться для укрепления иммунитета 
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(?) иммунная система, как правило, не считает чужеродные тела опасными, если они не 

имеют белковую структуру 
(?) приобретенный пассивный иммунитет развивается после перенесенного заболевания 
 
(??) Какое из этих утверждений неправильное: 
(?) на холоде кровеносные сосуды кожи сужаются 
(?) значительное потоотделение уменьшает объем циркулирующей в организме крови и, 

таким образом, снижает частоту сердечных сокращений 
(?) слой подкожной жировой клетчатки стимулирует теплоотдачу 
 
 
 
 
 
(??) Моряки отправились в далекое плавание. С собой они взяли много вяленого мяса, му-

ку и несколько видов круп. Однако кок заметил, что на борту не хватает еще одного очень важ-

ного продукта. Квашеной капусты. Ее употребление во время морских путешествий очень важ-

ное, так как позволяет предотвратить развитие заболевания под названием… О какой болезни 

говорил кок: 
(?) пеллагра 
(?) цинга 
(?) бери-бери 
 
(??) Древнегреческие зодчие называли этим словом колонну в виде мужской фигуры, а 

анатомы утверждают, что это слово предназначено для обозначения шейного позвонка. Что это 

за слово: 
(?) теламон 
(?) оссеин 
(?) атлант 
 
(??) Определение истории медицины: 
(?) история медицины – это наука о происхождении, развитии и современном состоянии 

медицины 
(?) история медицины – это наука о закономерностях развития врачевания 
(?) история медицины – это наука о происхождении практических медицинских навыков 
(?) история медицины – это наука об изучении народных средств врачевания 
 
(??) В основу периодизации истории медицины положены: 
(?) достижения в области естествознания 
(?) открытия в области медицины 
(?) смена правящих династий 
(?) знаменательные исторические даты 
(?) социально-экономические формации 
 
(??) Из всей истории человечества продолжительность первобытной эры составляет: 
(?) 99%  
(?) 90%  
(?) 85%  
(?) 80%  
(?) 75% 
 
(??) На заре формирования человеческого общества создался особый класс людей, посвя-

тивших себя врачеванию. Они назывались: 
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(?) зомби  
(?) колдун  
(?) шаман  
(?) берегиня  
(?) факир 
 
(??) Для изгнания злого духа первобытные люди проводили «операцию»: 
(?) кастрации  
(?) трепанации черепа 
(?) ампутации конечности  
(?) удаление зуба  
(?) кесарево сечение 
 
 
 
(??) Первыми лекарствами в первобытном обществе были вещества: 
(?) животного происхождения, минерального происхождения, растительного происхожде-

ния 
(?) комбинированные  
(?) синтетические 
 
(??) Средняя продолжительность жизни первобытных людей составляла: 
(?) 40-45 лет 
(?) 30-40 лет  
(?) 15-20 лет  
(?) 50-60 лет 
 
(??) История медицины подразделяется на: 
(?) общую и частную 
(?) всемирную  
(?) личную  
(?) общественную 
 
(??) По костным останкам древних людей можно определить: 
(?) опухоли костей  
(?) рахит  
(?) травмы 
(?) инфаркт миокарда  
(?) гепатит 
 
(??) Методы борьбы первобытных врачевателей с болезнью при демонологическом ее 

представлении: 
(?) слабительные средства  
(?) амулеты, заговоры и трепанации черепа 
(?) тотемы  
 
(??) В качестве медицинских инструментов в период первобытно-общинного строя ис-

пользовались:  
(?) заточенный камень  и острая рыбья чешуя 
(?) острые копья  
(?) пинцет  
(?) ланцет 
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(??) По мнению первобытного человека, болезнь возникала в результате: 
(?) смены времен года 
(?) изменения климатических условий, воздействия духов, демонов, проникающих в тело 

человека, естественных причин (плохая пища, вода и т.п.) 
(?) воздействия небесных сил 
 
(??) Как называется вера человека в наличие родственной связи между его родом и опре-

деленным видом животного или растения: 
(?) тотемизм  
(?) анимизм  
(?) етишизм  
(?) шаманизм 
 
 
 
 
(??) Особенности медицины рабовладельческого строя: 
(?) применение наркоза  
(?) открытие лекарственных средств 
(?) классовый характер медицины  
(?) общедоступная медицина 
 
(??) Анатомические знания в Древнем Египте получали при: 
(?) бальзамировании 
(?) вскрытии трупов 
(?) изучении медицинских книг 
(?) вскрытии животных 
 
(??) Первый свод законов в эпоху рабовладения, содержавший правовые основы деятель-

ности врачевателей: 
(?) законы Хаммурапи  
(?) Римское право 
(?) Аюр-Веда  
(?) канон медицины 
 
(??) Самый распространенный метод лечения в Древнем Китае: 
(?) ритуальные танцы   
(?) лечение от противного 
(?) заговоры  
(?) хирургия 
 
(??) В Индии медицине обучались: 
(?) в храмах 
(?) в специальных школах типа университета 
(?) в медицинских школах 
(?) на дому у целителей 
(?)нигде, была только народная медицина 
 
(??) В какой стране Древнего мира лечили ртутью: 
(?) Египет  
(?) Вавилон  
(?) Индия  
(?) Китай 
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(??) Какой метод лечения применялся в Древнем Китае при натуральной оспе: 
(?) вакцинация  
(?) вариоляция 
(?) оперативное вмешательство  
(?) кровопускание 
 
(??) Вершиной искусства диагностики в Древнем Китае стало учение: 
(?) о дыхании  
(?) о пневме  
(?) о пульсе  
(?) «инь-ян» 
 
(??) Мумификацией в древнем Египте занимались специальные люди, которых греки на-

зывали: 
(?) переодевты  
(?) терапевты  
(?) тарихевты  
(?) прозекторы 
 
(??) Египетские врачи были убеждены в том, что многие болезни происходят от плохой 

пищи, поэтому они: 
(?) ежемесячно очищали кишечник, три дня принимая слабительное 
(?) применяли лечебное голодание 
(?) делали кровопускания 
(?) пили минеральные воды 
 
(??) В V веке до н.э., по свидетельству греческого историка Геродота, среди врачей этой 

страны существовала специализация (хирурги, окулисты и т.д.): 
(?) Вавилон  
(?) Китай  
(?) Индия  
(?) Египет 
 
(??) Древнеегипетский папирус Э. Смита представляет собой: 
(?) трактат по анатомии  
(?) трактат по акушерству 
(?) трактат по хирургии  
(?) трактат по внутренним болезням 
 
(??) В Древнем Китае считалось, что настоящий врач - не тот, кто лечит заболевшего, а тот 

кто: 
(?) дает советы 
(?) назначает физические упражнения 
(?) владеет операционной техникой 
(?) предупреждает болезнь 
 
(??)Определив болезнь и ее причину, врачеватель-ашипу до начала лечения 
(?)составлял гороскоп  
(?) делал прогноз 
(?)проводил культовый обряд  
(?)проводил омовение 
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(??) Самое раннее государство Древнего Мира, в котором сложились два направления 

врачевания - асуту (искусство врачевателей) и ашипуту (искусство заклинателей): 
(?) Египет  
(?) Китай  
(?) Вавилон 
(?) Индия 
 
(??) Акведуки не являются изобретением римлян, они заимствовали эту идею 
(?) в Китае  
(?) в Египте  
(?) в Индии  
(?) в Ассирии 
 
(??) Древнеегипетский папирус, посвященный женским болезням 
(?) папирус Смита  
(?) папирус Бругша 
(?) Кахунский папирус  
(?) папирус Эберса 
 
(??) Окончив обучение, будущий индийский врачеватель произносил: 
(?) клятву  
(?) обет  
(?) молитву 
(?) проповедь  
(?) ничего не делал 
 

Код контролируемой компетенции  
1. ОПК-5 
 

Раздел -2 «Остеология» 
 Форма рубежного контроля - тестирование 

 
Тестовые задания рубежного контроля:  

(??) Отростки, имеющиеся у позвонков: 
(?) мыщелковые 
(?) венечные 
(?) суставные 
(?) яремные 
 
(??) Основная часть позвонка: 
(?) тело 
(?) бугорок 
(?) суставная поверхность 
(?) зуб 
 
(??) Анатомическое образование, характерное для всех шейных позвонков: 
(?) решетчатая вырезка 
(?) сонная борозда 
(?) отверстие в поперечных отростках 
(?) овальное отверстие 
 
(??) Сосцевидные отростки имеют следующие позвонки: 
(?) поясничные 
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(?) крестцовые 
(?) шейные 
(?) копчиковые 
 
(??) Анатомические образования, характерные для грудных (i-x) позвонков: 
(?) ушковидная поверхность 
(?) реберные вырезки 
(?) добавочные отростки 
(?) реберные ямки поперечных отростков 
 
(??) Полные реберные ямки на теле имеют следующие грудные позвонки: 
(?) I, ХI, ХII 
(?) II –VIII 
(?) Х 
(?) IХ 
 
(??) Отростки, имеющиеся только у поясничных позвонков: 
(?)остистые 
(?) добавочные 
(?)поперечные 
(?)верхние и нижние суставные 
 
(??) Мыс позвоночного столба находится: 
(?) на уровне соединения IV-гo и V-го поясничных позвонков 
(?) на уровне соединения V-го поясничного позвонка с крестцом 
(?) на уровне тела V-го поясничного позвонка 
(?) на уровне I-го крестцового позвонка 
 
(??) Ушковидная (суставная) поверхность крестца находится: 
(?) на дорсальной поверхности 
(?) на тазовой поверхности 
(?) на основании крестца 
(?) на латеральной части 
 
(??) Место расположения угла грудины: 
(?) место соединения рукоятки с телом грудины 
(?) на уровне яремной вырезки рукоятки грудины 
(?) место соединения тела грудины с мечевидным отростком 
(?) на уровне середины тела грудины 
 
(??) Части, выделяемые у каждого ребра: 
(?) головка, шейка и тело 
(?) тело и отростки 
(?) рукоятка, тело, мечевидный отросток 
(?) латеральные и медиальные поверхности 
 
(??) Место расположения бугорка ребра: 
(?) на внутренней поверхности ребра 
(?) на границе шейки и тела ребра 
(?) на головке ребра 
(?) на границе головки и шейки ребра 
 
(??) Поверхности первого ребра: 
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(?) наружная и внутренняя 
(?) передняя и задняя 
(?) верхняя и нижняя 
(?) медиальная и латеральная 
 
(??) В толще сосцевидного отростка височной кости находятся: 
(?) сосцевидный венозный синус 
(?) сосцевидные воздухоносные ячейки 
(?) затылочная артерия 
(?) все перечисленное 
 
(??) Диплоическое вещество является: 
(?) белой пульпой селезенки 
(?) основным веществом суставного хряща 
(?) одним из базальных ядер конечного мозга 
(?) губчатым веществом покровных костей черепа 
 
(??) Лопатка располагается на уровне: 
(?) II –VII ребер 
(?) I –V ребер 
(?) VIII-ХII ребер 
(?) I -VII ребер 
 
(??) Части, выделяемые у лопатки: 
(?) большой и малый бугорки 
(?) тело и два конца 
(?) блоковидная вырезка 
(?) три угла и три края 
 
(??) На лопатке суставная впадина для сочленения с плечевой костью расположена: 
(?) на акромионе 
(?) на верхнем углу лопатки 
(?) на клювовидном отростке 
(?) на латеральном углу лопатки 
 
(??) Дельтовидная бугристость на плечевой кости располагается: 
(?) на медиальной поверхности 
(?) на латеральной поверхности 
(?) на задней поверхности 
(?) возле малого бугорка 
 
(??) На дистальном конце плечевой кости расположено анатомическое образование: 
(?) венечная ямка 
(?) большой бугорок 
(?) малый бугорок 
(?) анатомическая шейка 
 
(??) Борозда локтевого нерва плечевой кости находится: 
(?) впереди медиального надмыщелка 
(?) впереди латерального надмыщелка 
(?) позади медиального надмыщелка 
(?) позади латерального надмыщелка 
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(??) На проксимальном конце локтевой кости располагается: 
(?) головка 
(?) локтевой отросток 
(?) шиловидный отросток 
(?) скуловой отросток 
 
(??) В проксимальном ряду запястья находится: 
(?) головчатая кость 
(?) кость-трапеция 
(?) ладьевидная кость 
(?) крючковидная кость 
 
(??) Кость верхней конечности, имеющая суставную окружность 
(?) плечевая 
(?) гороховидная 
(?) трапециевидная 
(?) лучевая  
 
(??) Кость, имеющая шиловидный отросток: 
(?) локтевая 
(?) лопатка 
(?) ключица 
(?) бедренная 
 
(??) Большую и малую седалищные вырезки разделяет: 
(?) седалищный бугор 
(?) седалищная ость 
(?) лонный бугорок 
(?) задняя нижняя подвздошная ость 
 
(??) Анатомическое образование, находящееся на подвздошной кости: 
(?) запирательная борозда 
(?) головка 
(?) шейка 
(?) крыло 
 
(??) Большой таз образован: 
(?) крыльями подвздошных костей и телом V поясничного позвонка 
(?) дугообразной линией 
(?) симфизиальной поверхностью 
(?) верхней ветвью лобковой кости  
 
(??) Анатомическое образование, располагающееся на проксимальном конце бедренной 

кости: 
(?) латеральный надмыщелок 
(?) головка 
(?) медиальный надмыщелок 
(?) межмыщелковая ямка 
 
(??) Анатомическое образование, располагающееся на дистальном конце бедренной кости: 
(?) межвертельный гребень 
(?) головка 
(?) тело 
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(?) подколенная поверхность 
 
(??) Медиальная лодыжка расположена 
(?) на большеберцовой кости 
(?) на таранной кости 
(?) на малоберцовой кости 
(?) на пяточной кости 
 
(??) На дистальном конце малоберцовой кости располагается: 
(?) бугристость большеберцовой кости 
(?) медиальная лодыжка 
(?) латеральная лодыжка 
(?) линия камбаловидной мышцы 
 
(??) Кость предплюсны, входящая в состав дистального ряда: 
(?) медиальная клиновидная 
(?) таранная 
(?) пяточная 
(?) гороховидная 
 
(??)На таранной кости располагаются 
(?) борозда пяточной кости 
(?) тело, головка, шейка 
(?) бугристость ладьевидной кости 
(?) опора таранной кости 
 
(??) Анатомическое образование, располагающееся на пяточной кости: 
(?) головка 
(?) медиальная лодыжковая поверхность 
(?) латеральный бугор 
(?) пяточный бугор 
 
(??)В образовании мозгового отдела черепа принимает участие кость: 
(?) носовая 
(?) клиновидная 
(?) верхняя челюсть 
(?) сошник 
 
(??) В образовании лицевого отдела черепа принимает участие кость: 
(?) лобная 
(?) решетчатая 
(?) верхняя челюсть 
(?) теменная 
 
(??) Часть, выделяемая у лобной кости: 
(?) лобная чешуя 
(?) большое крыло 
(?) турецкое седло 
(?) верхний сагиттальный край 
 
(??) На наружной поверхности лобной чешуи расположено анатомическое образование 
(?) затылочный гребень 
(?) лобный бугор 
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(?) решетчатая вырезка 
(?) нижняя выйная линия 

 
(??) Передний родничок черепа 
(?) наименьший по размерам среди прочих 
(?) представлен плотной соединительной тканью 
(?) представлен хрящевой пластинкой 
(?) зарастает к 6 месяцам 

 
(??) Придаточные пазухи носа расположены в толще 
(?) слезной кости 
(?) клиновидной кости 
(?) скуловой кости 
(?) небной кости 

 
(??) На латеральной части затылочной кости расположено анатомическое образование: 
(?) борозда сигмовидного синуса 
(?) яремный отросток 
(?) лобная пазуха 
(?) зрительный канал 

 
(??) На передней поверхности пирамиды височной кости имеется 
(?) отверстие мышечно-трубного канала 
(?) яремная ямка 
(?) каменистая ямочка 
(?) дугообразное возвышение 

 
 
(??) На задней поверхности пирамиды височной кости имеется: 
(?) тройничное вдавливание 
(?) борозда сигмовидного синуса 
(?) внутреннее слуховое отверст 
(?) крыша барабанной полости 
 
(??) На нижней поверхности пирамиды височной кости имеется: 
(?) поддуговая ямка 
(?) отверстие барабанного канала 
(?) сонное отверстие 
(?) овальное отверстие 

 
(??) Отросток височной кости: 
(?) лобный 
(?) крыловидный 
(?) яремный 
(?) скуловой 

 
(??) Локализация выходного отверстия барабанного канальца: 
(?) расщелина малого каменистого нерва 
(?) барабанно-сосцевидная щель 
(?) каменисто-барабанная щель 
(?) дно каменистой ямочки 

 
(??)Через пирамиду височной кости проходит канал 
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(?) зрительный 
(?) лицевой 
(?) мыщелковый 
(?) канал подъязычного нерва 

 
(??) Локализация входного отверстия канальца барабанной струны: 
(?) стенка сонного канала 
(?) дно яремной ямки 
(?) стенка канала лицевого нерва 
(?) шило-сосцевидное отверстие 

 
(??) Выходное отверстие лицевого канала: 
(?) борозда большого каменистого нерва 
(?) поддуговая ямка 
(?) стенка внутреннего слухового прохода 
(?) шило-сосцевидное отверстие 

 
(??) Решетчатая кость имеет: 
(?) перпендикулярную пластинку 
(?)глазничную часть 
(?)носовую часть 
(?)чешуйчатую часть 

 
(??)Турецкое седло расположено 
(?)на локтевой кости 
(?)на большеберцовой кости 
(?) на клиновидной кости 
(?)на лобной кости 
 
(??) На решетчатой кости имеется: 
(?) слепое отверстие 
(?) нижняя носовая раковина 
(?) петушиный гребень 
(?) слезная борозда 

 
(??) Верхняя челюсть имеет отросток 
(?) ярѐмный 
(?) венечный 
(?) мыщелковый 
(?) лобный 
 
(??) Полулунная расщелина верхнечелюстной пазухи открывается: 
(?) в верхний носовой ход 
(?) в крыловидно-небную ямку 
(?) в нижний носовой ход 
(?) в средний носовой ход 
 
(??) Лобная кость принимает участие в образовании стенок полостей висцерального (ли-

цевого) черепа: 
(?) полости носа 
(?) полости рта 
(?) глазницы 
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(?) крыловидно-небной ямки 
 

(??) Отросток небной кости 
(?) скуловой 
(?) глазничный 
(?) ярѐмный 
(?) лучевой 

 
(??) На слезной кости имеется: 
(?) решетчатая борозда 
(?) задний слезный гребень 
(?) передний гребень 
(?) верхнечелюстной отросток 

 
(??) На теле нижней челюсти имеется 
(?) крыловидная ямка 
(?) слезный отросток 
(?) горизонтальная пластинка 
(?) зубные альвеолы 

 
(??) В образовании передней черепной ямки участвует: 
(?) нижняя носовая раковина 
(?) сошник 
(?) лобная кость 
(?) небная кость 
 
 
(??) В костях взрослого человека органические вещества составляют: 
(?) 12% 
(?) 33% 
(?) 63% 
(?) 90% 
 
(??) Зрелая костная клетка это: 
(?) остеон 
(?) остеолит 
(?) остеоцит 
(?) остеобласт 
 
(??) Какой из органов кровеносной системы способен сокращаться: 
(?) мышцы 
(?) легкие 
(?) кишечник 
(?) сердце 
 
(??) Какие бывают соединения костей: 
(?) подвижные, неподвижные, полуподвижные  
(?) подвижные и неподвижные 
(?) неподвижные 
 
(??) Неподвижно соединены кости: 
(?) верхних конечностей 
(?) черепа  
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(?) нижних конечностей 
 
(??) Скелет выполняет функции: 
(?) дыхательную и выделительную 
(?) опорную и защитную  
(?) защитную 
 
(??) Окостенение хрящей заканчивается: 
(?) в 5-8 лет 
(?) в 15-18 лет 
(?) в 21-24 лет  
 
(??) Хрящевая ткань образуется из хрящевых клеток: 
(?) хондроцитов  
(?) эретроцитов 
(?) гистиоцитов 
 
(??) Позвоночник имеет изгибы: 
(?) 2 
(?) 3 
(?) 4  
 
(??) Плоские, дугообразные кости – это: 
(?) позвонка 
(?) ребра  
(?) лопатки 
 
(??) Позвоночник состоит из: 
(?) 33-34 позвонков  
(?) 36-37 позвонков 
(?) 41-42 позвонков 
 
(??) Шейный отдел состоит из: 
(?) 4 позвонков 
(?) 7 позвонков  
(?) 12 позвонков 
 
(??) Грудной отдел состоит из: 
(?) 12 позвонков  
(?) 14 позвонков 
(?) 16 позвонков 
 
(??) Как называется боковое искривление позвоночника: 
(?) кифоз 
(?) лордоз 
(?) сколиоз 
 
(??) В скелете человека насчитывается около: 
(?) 55 костей 
(?) 206 костей  
(?) 509 костей 
 
(??) Движимо соединена кость черепа: 
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(?) лобная 
(?) верхнечелюстная 
(?) нижнечелюстная  
 
(??) Концы скольких последних пар ребер расположены свободно: 
(?) 2  
(?) 5 
(?) 7 
 
(??) Какой тканью образованы кости: 
(?) нервной 
(?) мышечной 
(?) соединительной  
 
(??) Какие вещества добавляют прочности костной ткани: 
(?) минеральные соли  
(?) оссеин 
(?) углеводы 
 
(??) Какие функции выполняет опорно-двигательная система: 
(?) каталитическую, регуляторную, двигательную 
(?) защитную, опорную, двигательную, кроветворную 
(?) пищеварения, выделения, двигательную 
 
 
(??) Неподвижное соединение костей называется: 
(?) швом  
(?) суставом 
(?) скелетом 
 
(??) Сниженная двигательная активность человека называется: 
(?) гиподинамией  
(?) гипердинамией 
(?) гомеостазом 
 
(??) Кость снаружи покрыта: 
(?) слизистой оболочкой 
(?) нервной тканью 
(?) надкостницей  
 
(??) Сплющенное свода стопы — это: 
(?) сколиоз 
(?) плоскостопие  
(?) растяжение 
 
(??) Какие кости включает скелет плечевого пояса: 
(?) плечевую, локтевую, кости кисти, лопатки 
(?) лопатки, ключицы  
(?) лопатки, плечевую, локтевую 
 
(??) Для строения грудной клетки характерно: 
(?) создана 12 парами ребер, грудными позвонками, кости трубчатые 
(?) образована 12 парами ребер, грудиной, кости плоские 
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(?) образована 12 парами ребер, грудными позвонками, грудиной, кости плоские  
 
(??) В состав пояса нижних конечностей входят: 
(?) тазовые кости, крестцовая кость  
(?) бедренные, большеберцовая и малоберцовые кости 
(?) ключицы, вороньи кости, лопатки 
 

Код контролируемой компетенции  
1. ОПК-5 

  
Раздел -3 «Артрология» 
 
Форма рубежного контроля - тестирование 

 
Тестовые задания рубежного контроля:  

(??) К прерывным видам соединений костей относят: 
(?) хрящевые соединения 
(?) костные соединения 
(?) синовиальные соединения 
(?) фиброзные соединения  
 
(??) К фиброзным соединениям относятся: 
(?) синхондрозы 
(?) вколачивания 
(?) синостозы 
(?) симфизы 
 
(??) В образовании сустава участвуют следующие анатомические структуры: 
(?) суставная полость 
(?) связка 
(?) суставной диск 
(?) синовиальная сумка 
 
(??) К одноосным относят сустав, имеющий следующую форму: 
(?) седловидный сустав 
(?) цилиндрический сустав 
(?) эллипсоидный сустав 
(?) мыщелковый сустав 
  
(??) К двуосным относят сустав, имеющий следующую форму: 
(?) мыщелковый сустав 
(?) цилиндрический сустав 
(?) винтообразный сустав 
(?) блоковидный сустав 
 
(??) К многоосным относят сустав, имеющий следующую форму: 
(?) мыщелковый сустав 
(?) эллипсоидный сустав 
(?) шаровидный сустав 
(?) блоковидный сустав 
 
(??) В образовании грудино-ключичного сустава принимает участие: 
(?) акромиальный конец ключицы 
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(?) яремная вырезка грудины 
(?) суставной мениск 
(?) грудинный конец ключицы 
 
(??) Височно-нижнечелюстной сустав относят по форме 
(?) к блоковидным 
(?) к чашеобразным 
(?) к эллипсоидным 
(?) к плоским 
 
(??) В височно-нижнечелюстном суставе совершаются следующие виды движений: 
(?) вращение головок нижней челюсти 
(?) опускание и поднимание нижней челюсти, движение нижней челюсти вправо и влево, 

смещение вперед и назад 
(?) движение нижней челюсти вправо и влево 
(?) опускание и поднимание нижней челюсти, смещение вперед и назад 
 
(??) Срединный атлантоосевой сустав по форме относят: 
(?) к блоковидным суставам 
(?) к цилиндрическим суставам 
(?) к седловидным суставам 
(?) к плоским суставам 
 
(??) Латеральный атлантоосевой сустав по строению относят: 
(?) к комбинированным суставам 
(?) к плоским суставам 
(?) к комплексным суставам 
(?) к сложным суставам 
 
(??) Срединный атланто-осевой сустав образован суставными поверхностями: 
(?) зуба осевого позвонка, связки верхушки зуба 
(?) передней атланто-затылочной мембраны, зуба осевого позвонка 
(?) зуба осевого позвонка, ямкой зуба атланта 
(?) зуба осевого позвонка, ямкой зуба атланта, поперечной связкой атланта 
 
(??) В атланто-затылочном суставе возможны движения: 
(?) вокруг фронтальной оси 
(?) вокруг горизонтальной и сагиттальной осей 
(?) вокруг фронтальной и сагиттальной осей 
(?) вокруг сагиттальной оси 
 
(??) В винтообразных суставах возможно движение: 
(?) сгибание и разгибание 
(?) отведение 
(?) приведение 
(?) вращение 
 
(??) В позвоночном столбе возможны следующие виды движений: 
(?) сгибание и разгибание 
(?) отведение и приведение, скручивание (вращение) 
(?) сгибание и разгибание, отведение и приведение, скручивание (вращение) 
(?) сгибание и разгибание, отведение и приведение 
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(??) Физиологический лордоз имеется: 
(?) в грудном отделе позвоночного столба 
(?) в шейном отделе позвоночного столба 
(?) в копчиковом отделе позвоночного столба 
(?) в крестцовом отделе позвоночного столба 
 
(??) Физиологический кифоз имеется: 
(?) в копчиковом отделе позвоночного столба 
(?) в поясничном отделе позвоночного столба 
(?) в шейном отделе позвоночного столба 
(?) в крестцовом отделе позвоночного столба 
 
(??) Физиологический сколиоз имеется: 
(?) в шейном отделе позвоночного столба 
(?) в поясничном отделе позвоночного столба 
(?) в крестцовом отделе позвоночного столба 
(?) в грудном отделе позвоночного столба 
 
(??) Локтевому суставу принадлежит: 
(?) головка плечевой кости 
(?) кольцевая связка лучевой кости 
(?) крыловидные связки 
(?) суставной диск 
 
(??) Лучезапястному суставу принадлежит: 
(?) гороховидная кость 
(?) головчатая кость 
(?) трапецевидная кость 
(?) ладьевидная кость 
 
(??) Реберно-поперечные суставы по строению относят: 
(?) к сложным суставам 
(?) к комбинированным суставам 
(?) к плоским суставам 
(?) к комплексным суставам 
 
(??)Для сочленения хряща I ребра с грудиной характерен: 
(?) прерывный вид соединения 
(?) фиброзный вид соединения 
(?) полусустав 
(?) хрящевой вид соединения 
 
(??) Для сочленения хрящей II-VII ребер с грудиной характерны: 
(?) фиброзный вид соединения 
(?) полусустав 
(?) прерывный вид соединения 
(?) хрящевой вид соединения 
 
(??) Соединение III ребра с грудиной по строению относится: 
(?) к простым суставам 
(?) к комплексным суставам 
(?) к сложным суставам 
(?) к инконгруэнтным суставам 
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(??) Грудино-ключичный сустав по строению относится: 
(?) к плоским суставам 
(?) к сложным суставам 
(?) к шаровидным суставам 
(?) к комплексным суставам 
 
(??) Грудино-ключичный сустав по форме относится: 
(?) к шаровидным суставам 
(?) к блоковидным суставам 
(?) к седловидным суставам 
(?)к цилиндрическим суставам 
 
(??) В грудино-ключичном суставе возможны движения: 
(?) поднимание и опускание ключицы, движение ключицы вперед и назад 
(?) движение ключицы вперед и назад 
(?) движение ключицы в медиальном и латеральном направлении 
(?) поднимание и опускание ключицы, движение ключицы вперед и назад, круговое дви-

жение 
 
(??) Акромиально-ключичный сустав по форме относится: 
(?) к шаровидным суставам 
(?) к плоским суставам 
(?)  к седловидным суставам 
(?) к блоковидным суставам 
 
(??) Собственной связкой лопатки является: 
(?) кольцевая связка лучевой кости 
(?) верхняя поперечная связка лопатки 
(?) квадратная связка 
(?) клювовидно-ключичная связка 
 
(??) Акромиально-ключичному суставу принадлежит 
(?) клювовидно-акромиальная связка 
(?) верхняя поперечная связка лопатки 
(?) крыловидная связка 
(?) клювовидно-ключичная связка 
 
(??) Плечевой сустав по строению относится: 
(?) к сложным суставам 
(?) к простым суставам 
(?) к комбинированным суставам 
(?) к комплексным суставам 
 
(??) Плечевой сустав по форме относится: 
(?) к шаровидным суставам 
(?) к седловидным суставам 
(?) к мыщелковым суставам 
(?) к цилиндрическим суставам 
 
(??) У плечевого сустава имеется: 
(?) клювовидно-акромиальная связка 
(?) клювовидно-ключичная связка 
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(?) нижняя поперечная связка лопатки 
(?) клювовидно-плечевая связка 
 
(??) В плечелоктевом суставе возможны движения: 
(?) приведение и отведение 
(?) сгибание и разгибание 
(?) вращение плеча 
(?) круговое движение 
 
(??) Локтевой сустав по строению относится: 
(?) к простым суставам 
(?) к комплексным суставам 
(?) к сложным суставам 
(?) к мыщелковым суставам 
 
(??) Плече-локтевой сустав по форме относится: 
(?) к шаровидным суставам 
(?) к блоковидным суставам 
(?) к плоским суставам 
(?) к цилиндрическим суставам 
 
(??) Плече-лучевой сустав по форме относится: 
(?) к шаровидным суставам 
(?) к блоковидным суставам 
(?) к цилиндрическим суставам 
(?) к седловидным суставам 
 
(??) Проксимальный луче-локтевой сустав по форме относится: 
(?) к плоским суставам 
(?) к блоковидным суставам 
(?) к седловидным суставам 
(?) к цилиндрическим суставам 
 
(??) К локтевому суставу относится: 
(?) лучевая коллатеральная связка запястья 
(?) тыльная связка 
(?) кольцевая связка лучевой кости 
(?) клювовидно-ключичная связка 
  
(??) В проксимальном плечелучевом суставе возможны движения: 
(?)отведение и приведение плечевой кости 
(?)сгибание и разгибание плеча 
(?) вращение лучевой кости 
(?)круговое движение 
 
(??) Дистальный луче-локтевой сустав по форме относится: 
(?) к блоковидным суставам 
(?) к плоским суставам 
(?) к цилиндрическим суставам 
(?) к шаровидным суставам 
 
(??) Дистальный луче-локтевой сустав по строению относится: 
(?) к комплексным суставам 
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(?) к сложным суставам 
(?) к комбинированным суставам 
(?) к плоским суставам 
 
(??) Лучезапястный сустав по форме принадлежит: 
(?) к чашеобразным суставам 
(?) к плоским суставам 
(?) к эллипсовидным суставам 
(?) к седловидным суставам 
 
(??) В образовании лучезапястного сустава участвует: 
(?) локтевая кость 
(?) головчатая кость 
(?) трехгранная кость 
(?) ладьевидная кость 
 
(??) Лучезапястный сустав по строению относится: 
(?) к комплексным суставам 
(?) к сложным суставам 
(?) к простым суставам 
(?) к комбинированным суставам 
 
(??) В лучезапястном суставе возможны движения 
(?) вращение лучевой кости 
(?) вращение локтевой кости 
(?) круговые движения 
(?) отведение и приведение в суставе 
 
(??) В образовании среднезапястного сустава участвуют: 
(?) ладьевидная кость, головчатая кость, крючковидная кость 
(?) лучевая кость, ладьевидная кость 
(?)ладьевидная кость, головчатая кость, гороховидная кость 
(?) трехгранная кость, гороховидная кость 
 
(??) Среднезапястный сустав по строению относится: 
(?) к простым суставам 
(?) к комплексным суставам 
(?) к комбинированным суставам 
(?)  к сложным суставам 
 
(??) В образовании сустава гороховидной кости участвует: 
(?) трехгранная кость 
(?) локтевая кость 
(?) ладьевидная кость 
(?) кость-трапеция 
 
(??) Запястно-пястные суставы по форме относятся: 
(?) к мыщелковым суставам 
(?) к эллипсоидным суставам 
(?) к плоским суставам 
(?) к блоковидным суставам 
 
(??) Запястно-пястный сустав большого пальца кисти по форме относится: 
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(?) к цилиндрическим суставам 
(?) к седловидным суставам 
(?) к эллипсоидным суставам 
(?) к шаровидным суставам 
 
(??) Пястно-фаланговые суставы (II-V) по форме относятся: 
(?) к седловидным суставам 
(?) к плоским суставам 
(?) к шаровидным суставам 
(?) к эллипсоидным суставам 
 
(??) Межфаланговые суставы кисти по форме относятся: 
(?) к цилиндрическим суставам 
(?) к шаровидным суставам 
(?) к блоковидным суставам 
(?) к плоским суставам 
 
(??) Заднюю стенку малого таза образует: 
(?) тазовая поверхность крестца 
(?) внутренняя поверхность тазовых костей 
(?) крестцово-остистая связка 
(?) задняя поверхность копчика 
 
(??) Заднюю стенку полости малого таза ограничивает 
(?) крестцово-бугорная связка 
(?) верхние ветви лобковых костей 
(?) нижние ветви лобковых костей 
(?) лобковый симфиз 
 
(??) Боковые стенки полости малого таза ограничивает 
(?) крестцово-остистая связка 
(?)наружная поверхность тазовых костей 
(?) внутренняя поверхность тазовых костей 
(?)тазовая поверхность крестца 
 
(??) Связка головки бедренной кости выполняет функцию 
(?) тормозит сгибание в тазобедренном суставе 
(?) удерживает головку бедренной кости в вертлужной впадине 
(?) тормозит разгибание в тазобедренном суставе 
(?) тормозит и ограничивает вращение кнаружи и кнутри 
 
(?? Большое седалищное отверстие ограничено 
(?) крестцово-бугорной связкой 
(?) крестцово-остистой связкой 
(?) малой седалищной вырезкой 
(?) верхней ветвью лобковой кости 
 
(??) Крестцово-подвздошный сустав по форме относится 
(?) к плоским суставам 
(?) к седловидным суставам 
(?) к эллипсоидным суставам 
(?) к мыщелковым суставам 
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(??) Крестцово-подвздошному суставу принадлежит 
(?) крестцово-бугорная связка 
(?) крестцово-подвздошные связки 
(?) крестцово-остистая связка 
(?) крыловидные связки 
 
(??) Подвижные соединения костей — это: 
(?) суставы  
(?) амортизаторы 
(?) хрящи 
 
(??) Сколько групп соединений костей выделяют: 
(?) две 
(?) три 
(?) четыре 
(?) пять 
 
(??) Главным признаком классификации соединений костей является наличие или отсут-

ствие между костями: 
(?) полости 
(?) связок 
(?) хряща 
(?) сосудов 
 
(??) Непрерывное соединение костей имеет название: 
(?) синартроз 
(?) сустав 
(?) синовиальное соединение 
(?) диартроз 
 
(??) В прерывном соединении полость между суставными поверхностями: 
(?) отсутствует всегда 
(?) присутствует всегда 
(?) отсутствует не всегда 
(?) присутствует не всегда 
 
(??) Как называются пучки коллагена, с помощью которых связки прикрепляются к кос-

тям: 
(?) волокна Пуркинье 
(?) Шарпеевские волокна 
(?) фиброзные волокна 
(?) эластические волокна 
 
(??) У кого имеются роднички: 
(?) у плода и новорожденного 
(?) у новорождённого и дошкольника 
(?) у дошкольников и школьников 1-2 класса средней школы 
 
(??) Между какими костями имеются швы: 
(?) костями черепа 
(?) костями таза 
(?) костями запястья и предплюсны 
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(?) позвонками 
 

(??) Из перечисленных ниже функций выберите функции швов: 
(?) защита головного мозга 
(?) соединение костей черепа 
(?) возможность смещения костей черепа во время родов 
(?) защита органов черепа от ударов 
 
(??) К вспомогательным элементам сустава относятся все нижеперечисленные образова-

ния, кроме:  
(?) суставная губа  
(?) внутрисуставная связка  
(?) внутрисуставной хрящ  
(?) суставная капсула  
(?) синовиальная сумка 
 
(??) Синовиальная мембрана обращена в полость сустава и способна выделять: 
(?) кровь 
(?) лимфу 
(?) жир 
(?) спинномозговую жидкость 
(?) синовиальную жидкость 
 
(??) Хрящ называют внутрисуставным, если он: 
(?) расположен между суставными поверхностями 
(?) дополняет по краям суставную поверхность 
(?) покрывает суставные поверхности 
 
(??) Внутрисуставной хрящ, полностью разделяющий сустав на две полости, — это: 
(?) мениск 
(?) суставной диск 
(?) рёберная дуга 
(?) суставная губа 
 
(??) Между суставными поверхностями височно-нижнечелюстного сустава имеется: 
(?) суставной мениск 
(?) суставной диск 
(?) суставная губа 
 
(??) К какому виду соединений относится соединение между I ребром и грудиной: 
(?) синхондроз 
(?) синдесмоз 
(?) синостоз 
(?) сустав 
 
(??) Какое из перечисленных образований имеется в каждом из суставов 
головок II-X рёбер: 
(?) внутрисуставная связка головки ребра 
(?) внутрисуставная губа 
(?) внутрисуставной мениск 
 
(??) Какое из перечисленных образований имеется в полости грудинно-ключичного сустава: 
(?) диск 
(?) мениск 
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(?) связка 
(?) хрящ 
 

Код контролируемой компетенции  
1. ОПК-5 

 
 

Раздел -4 «Миология» 
 
Форма рубежного контроля - тестирование 

 
Тестовые задания рубежного контроля:  

(??) Укажите главное свойство, присущее всем мышечным тканям: 
(?) красный цвет 
(?) сократимость 
(?) возбудимость 
(?) автоматизм 
 
(??) Что такое мион: 
(?) несколько расположенных рядом мышечных волокон 
(?) участок мышечного волокна, соответствующий одной нервно-мышечной бляшке 
(?) участок мышечного волокна, соответствующий одному ядру 
(?) одно мышечное волокно 
 
(??) Какие из элементов вспомогательного аппарата мышц облегчают скольжение мышц 

(?)друг относительно друга: 
(?) фасция 
(?) синовиальное влагалище 
(?) костный блок 
(?) синовиальная сумка 
 
(??) Какие мышцы человека не имеют собственных фасций: 
(?) мимические 
(?) жевательные 
(?) подподъязычные 
(?) надподъязычные 
 
(??) Укажите место прикрепления широчайшей мышцы спины: 
(?) гребень большого бугорка плечевой кости 
(?) медиальный край лопатки 
(?) гребень малого бугорка плечевой кости 
(?) анатомическая шейка плечевой кости 
 
(??) Обозначьте кости, к которым прикрепляется большая ромбовидная мышца 
(?) медиальный край лопатки 
(?) латеральный край лопатки 
(?) тело плечевой кости 
(?) угол 2-5 ребер 
 
(??) К каким костям прикрепляется нижняя задняя зубчатая мышца: 
(?) 6-8 ребра 
(?) 9-12 ребра 
(?) гребень подвздошной кости 
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(?) нижний угол лопатки 
 
(??) Какие структуры участвуют в образовании паховой связки: 
(?) апоневроз наружной косой мышцы живота 
(?) фасция поперечной мышцы живота 
(?) апоневроз внутренней косой мышцы живота 
(?) широкая фасция бедра 
 
(??) Укажите анатомические структуры, которые проходят через отверстия в сухожиль-

ном: 
(?) центре диафрагмы 
(?) нижняя полая вена 
(?) аорта 
(?) грудной лимфатический проток 
(?) пищевод 
 
(??) Укажите, из каких структур развиваются жевательные мышцы: 
(?) из мезенхимы 1-й висцеральной дуги 
(?)  из миотомов шейных сомитов 
(?)  из мезенхимы 3-й и 4-й жаберных дуг 
(?)  из мезенхимы 2-й висцеральной дуги 
 
(??) На каких костях начинается собственно жевательная мышца: 
(?)  крыловидный отросток клиновидной кости 
(?) скуловой отросток верхней челюсти 
(?) альвеолярная дуга верхней челюсти 
(?) скуловая кость 
 
(??) Обозначьте кости, к которым прикрепляется височная мышца: 
(?) венечный отросток 
(?) внутренняя поверхность угла нижней челюсти 
(?) шейка суставного отростка 
(?) наружная поверхность угла нижней челюсти 
 
(??) Укажите кости, к которым прикрепляется мышца — разгибатель пальцев: 
(?) дистальная фаланга 2-5 пальцев 
(?) 2-5 пястные кости 
(?) проксимальная фаланга 2-5 пальцев 
(?) средняя фаланга 2-5 пальцев 
 
(??) С помощью каких мышц приводится в движение нижняя челюсть: 
(?) мимических 
(?) жевательных 
(?) косых 
(?) круговых 
 
(??) К каким мышцам относится диафрагма: 
(?) к мышцам живота 
(?) к мышцам спины 
(?) к мышцам груди 
(?) к мышцам головы 
 
(??) Где находятся мышцы, сгибающие и разгибающие пальцы: 
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(?) на груди 
(?) на плече 
(?) на предплечье 
(?) на спине 
 
(??) Какая из мимических мышц не только участвует в изменении выражения лица, но и 

помогает человеку есть и говорить: 
(?) жевательная 
(?) грудино-ключично-сосцевидная 
(?) височная 
(?) круговая рта 
 
(??) Какие мышцы не относятся к надподъязычным: 
(?) поверхностная 
(?) широкая 
(?) собственная. 
 
(??) Укажите, какая мышца относится к фасциям живота: 
(?) широкая 
(?) внутрибрюшная 
(?) грудопоясничная 
 
(??) Какую функцию выполняет трехглавая мышца голени: 
(?) сгибает стопу 
(?) сгибает и приводит плечо 
(?) отводит плечо 
 
(??) Выберите, какая мышца плечевого пояса является синергистом дельтовидной: 
(?) подостная 
(?) надостная 
(?) малая круглая 
 
(??) Какая мышца относится г задней группе мышц бедра: 
(?) портняжная мышца 
(?) передняя большеберцовая мышца 
(?) полуперепончатая мышца 
 
(??) Откуда начинается квадратная мышца подошвы: 
(?) пяточной кости 
(?) таранной кости 
(?) кубовидной кости 
 
(??) Какие мышцы относятся к подъязычным: 
(?) челюстно-подъязычная мышца; 
(?) груднинно-щитовидная мышца.  
(?) подбородочно-подъязычная мышца; 
 
(??) Выберите какая мышца, прикрепляется к белой линии живота и является рудиментар-

ной: 
(?) пирамидальная мышца 
(?) прямая мышца 
(?) мышца, подвешивающая яичко 
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(??)  Какая фасция относится фасциям спины: 
(?) широкая 
(?) грудопоясничная 
(?) собственная 
 
(??) Как называется нижняя стенка брюшной: 
(?) диафрагма 
(?) промежность 
(?) забрюшинное пространство 
 
(??) Где лежит верхняя задняя зубчатая мышца: 
(?) под трапециевидной 
(?) под ромбовидными 
(?) над ромбовидными 
 
(??) Двуглавая и трёхглавая мышцы плеча являются:  
(?) синергистами 
(?) антагонистами 
(?) мышцами-вращателями 
 
(??) Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 
(?) связок 
(?) фасций 
(?) сухожилий 
 
(??) Укажите, что не является причиной утомления мышц: 
(?) увеличение активности нервных центров, которые регулируют работу мышц 
(?) утомление нервных центров, которые регулируют работу мышц 
(?) накопление в мышцах продуктов обмена, например, молочной кислоты 
 
(??) Укажите, что не является частью поперечно-полосатых мышц: 
(?) хвост 
(?) головка 
(?) фасция 
 
(??) Соединительная ткань, окружающая группу мышечных волокон первого порядка, на-

зывается: 
(?) эпимизий 
(?) перимизий 
(?) эндомизий 
 
(??) К трункопетальным мышцам относят: 
(?) наружные и внутренние межреберные мышцы 
(?) подключичную мышцу 
(?) большую и малую грудные мышцы 
 
(??) Плоское широкое сухожилие называется: 
(?) фасция 
(?) апоневроз 
(?) межмышечная перегородка 
 
(??) Какие мышцы не участвует опускание в ребра: 
(?) наружные межреберные мышцы 
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(?) внутренние межреберные мышцы 
(?) поперечная мышца груди 
 
(??) Куда прикрепляется малая грудная мышца: 
(?) гребень малого бугорка плечевой кости 
(?) плечевой отросток лопатки 
(?) клювовидный отросток лопатки 
 
(??) Какие мышцы прикрепляются к 2-му ребру: 
(?) средняя лестничная мышца 
(?) задняя лестничная мышца 
(?) передняя лестничная мышца 
 
(??) Назовите мышцу грудного пояса, которая заканчивается на малом холмике плечевой 

кости: 
(?) дельтовидная мышца 
(?) надостевая мышца 
(?) подостевая мышца 
(?) малая круглая мышца 
(?) подлопаточные мышцы.  
 
(??) Назовите мышцу, выполняющею функцию разгибания плеча: 
(?) двуглавая мышца 
(?) трехглавая мышца  
(?) дзьобоплечевая мышца 
(?) плечелучевая мышца 
(?) локтевая мышца 
 
(??) Назовите головку трехглавой мышцы, выполняющею функцию разгибание плеча: 
(?) долгая  
(?) медиальная 
(?) латеральная 
 
(??)  Назовите общее начало мышц-сгибателей предплечья: 
(?) латеральный надмыщелок плечевой кости 
(?) медиальный надмыщелок плечевой кости  
(?) передняя поверхность плечевой кости 
(?) бугристость лучевой кости 
(?) бугристость локтевой кости. 
 
(??) Назовите общее начало мышц-разгибателей предплечья: 
(?) латеральный надмыщелок плечевой кости  
(?) медиальный надмыщелок плечевой кости 
(?) передняя поверхность плечевой кости 
(?) бугристость лучевой кости 
(?) бугристость локтевой кости 
 
(??) Укажите мышцы окружности рта: 
(?) жевательная 
(?) латеральная крыловидная 
(?) мышца гордецов 
(?) круговая мышца рта 
(?) височная 
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(??) Поднятие и опускание нижней челюсти обеспечивают мышцы: 
(?) круговая мышца рта 
(?) жевательные 
(?) мимические мышцы 
(?) надчерепная мышца 
(?) мышца, поднимающая угол рта 

 
(??) В каком треугольнике шеи располагается сонная артерия: 
(?) поднижнечелюстном треугольнике 
(?) сонном треугольнике; 
(?) треугольнике Пирогова 
(?) лопаточно-трахеальном треугольнике 
(?) лопаточно-ключичном 
 
(??) Какая мышца прикрепляется к венечному отростку нижней челюсти? 
(?) височная 
(?) латеральная крыловидная 
(?) медиальная крыловидная 
(?) напрягающая мягкое небо 
(?) жевательная 
 
(??) Какая из перечисленных мышц обеспечивает движение языка вперед и вниз: 
(?) шило-подъязычная мышца 
(?) подбородочно-язычная мышца 
(?) подъязычно-язычная мышца 
(?) верхняя продольная мышца 
(?) нижняя продольная мышца 
 
(??) В длинных мышцах (m. fusiformis) различают следующие части: 
(?) головка, брюшко, хвост 
(?) головка, тело, хвост 
(?) сухожилие, головка, хвост 
(?) сухожилие, тело, хвост 
(?) все ответы верны 
 
(??) Укажите мышцу, отвечающую за разгибание поясничного отдела позвоночника: 
(?) большая мышца поясницы 
(?) трапециевидная мышца 
(?) широчайшая мышца спины 
(?) квадратная мышца поясницы 
(?) мышца, выпрямляющая позвоночник 

 
(??) Укажите наиболее слабые места диафрагмы, где возможно образование грыж в ре-

зультате повышения внутрибрюшного давления: 
(?) сухожильный центр 
(?) поясничная часть 
(?) рёберная часть 
(?) грудинная часть 
(?) пояснично-рёберные и грудинно-рёберные треугольники 
 
(??) Укажите мышцу спины, относящуюся к поверхностной группе: 
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(?) трапециевидная мышца спины 
(?) мышца, выпрямляющая позвоночник 
(?) поперечно-остистая мышца 
(?) передняя зубчатая мышца 
 
(??) Укажите мышцу, относящуюся к группе собственных мышц груди: 
(?) малая грудная мышца 
(?) подключичная мышца 
(?) поперечная мышца груди 
(?) диафрагма 
 
(??) Какой ножки поясничной части диафрагмы не существует: 
a) медиальной 
b) латеральной 
(?) каудальной 
d) промежуточной 

 
(??) Какая мышца тянет ключицу вперед и медиально: 
(?) большая грудная 
(?) малая грудная 
(?) передняя зубчатая 
(?) наружная межреберная 
 
(??) Назовите место прикрепления малой грудной мышцы: 
(?) гребень большого бугорка плечевой кости 
(?) гребень малого бугорка плечевой кости 
(?) клювовидный отросток лопатки 
(?) малый бугорок плечевой кости 
 
(??) Назовите место прикрепления большой грудной мышцы: 
(?) большой бугорок плечевой кости 
(?) гребень большого бугорка плечевой кости 
(?) малый бугорок плечевой кости 
(?) гребень малого бугорка плечевой кости 
 
(??)В какой части брюшной стенки можно провести самый бескровный разрез: 
(?) паховые области живота 
(?) белая линия живота 
(?) латеральные области живота 
(?) надчревная область живота 
(?) лобковая область 
 
(??) Какая мышца относится к длинным мышцам живота: 
(?) прямая 
(?) наружная косая 
(?) поперечная 
(?) квадратная мышца поясницы 
 
(??) Определите, какой стенкой пахового канала является апоневроз 
наружной косой мышцы живота: 
(?) передней 
(?) верхней 
(?) нижней 
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(?) задней 
 
(??) Назовите слабое место надчревной области, где возможно появление грыж: 
(?) влагалище прямой мышцы живота 
(?) пупочный участок 
(?) паховая область 
(?) поверхностное кольцо пахового канала 
(?) белая линия живота 
 
(??) Чем образована задняя стенка пахового канала: 
(?) поперечной фасцией; 
(?) апоневрозом наружной косой мышцы живота 
(?) паховыми связками 
(?) свободными нижними краями внутренней косой и поперечной мышц 
живота, брюшиной 
 
(??) При несращении какой атомической структуры может возникнуть 
врожденная паховая грыжа: 
(?) мясистой оболочки 
(?) влагалищной оболочки 
(?) наружной семенной фасции 
(?) внутренней семенной фасции 
(?) мышцы поднимающей яичко 
 
(??) Укажите расположение полулунных линий живота: 
(?) на уровне поперечного сечения прямой мышцы живота выше пупка на 10 см 
(?) на уровне поперечного сечения прямой мышцы живота в участке пупка 
(?) вдоль латерального края прямой мышцы живота 
(?) на уровне поперечного сечения прямой мышцы живота ниже пупка на 10 см 
(?) по средней линии между прямыми мышцами живота 
 
(??) Чем ограничено трехсторонее отверстие: 
(?) боковой головкой трехглавой мышцы плеча, малой круглой мышцей, 
плечевой костью 
(?) длинной головкой двуглавой мышцы плеча, большой и малой круглыми 
мышцами 
(?) плечевой костью, большой круглой мышцей, длинной головкой 
трехглавой мышцы плеча 
(?) лопаткой, малой круглой мышцей, короткой головкой двуглавой мышцы 
плеча; 
(?) длинной головкой трехглавой мышцы плеча, большой и малой круглыми 
мышцами 
 
 
 
 
 
(??) Какие мышцы образуют переднюю стенку подмышечной полости: 
(?) большая и малая грудные мышцы; 
(?) дельтовидная и клювовидно-плечевая мышцы 
(?) двуглавая мышца плеча и плечевая 
(?) передняя зубчатая и подлопаточная мышцы 
(?) большая и малая круглые мышцы 
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(??) Укажите функцию мышц передней группы предплечья: 
(?) сгибание кисти 
(?) разгибание кисти 
(?) отведение кисти 
(?) приведение кисти 
(?) вращение кисти 
 
(??) Укажите функцию подлопаточной мышцы: 
(?) наклон лопатки вперед 
(?) супинация плеча 
(?) пронация плеча 
(?) поднимание лопатки 
(?) поднимание ребер 
 
(??) Укажите функцию подостной мышцы: 
(?) пронация плеча 
(?) супинация плеча 
(?) наклон лопатки вперед 
(?) поднимание лопатки 
(?) поднимание ребер 
 
(??) Укажите какие мышцы относят к передней поверхности плеча: 
(?) латеральную и медиальную головки трёхглавой мышцы 
(?) клювовидно-плечевую и плечевую 
(?) плечевую и локтевую 
(?) клювовидно-плечевую, двуглавую и плечевую 
(?) плечевую и плечелучевую 
 
(??) Выберите отверстия подмышечной полости: 
(?) трехстороннее, четырехстороннее 
(?) переднее, заднее 
(?) медиальное, латеральное 
(?) круглое, овальное 
(?) все ответы верны 
 
(??) Какая мышца обеспечивает разгибание предплечья: 
(?) трехглавая мышца 
(?) двуглавая мышца 
(?) плечевая мышца 
(?) клювоплечевая мышца 
(?) большая круглая мышца 

 
 
 
 
(??) Какая мышца обеспечивает функцию сгибания бедра в тазобедренном суставе: 
(?) квадратная мышца поясницы 
(?) подвздошно-поясничная 
(?) прямая мышца живота 
(?) наружная косая мышца живота 
(?) поперечная косая мышца живота 
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(??) Какое анатомическое образование формирующее латеральную 
стенку внутреннего бедренного кольца может быть повреждено: 
(?) лакунарная связка 
(?) бедренная артерия 
(?) паховая связка 
(?) бедренная вена 
(?) гребенчатая связка 
 
(??) Какая мышца обеспечивает поднятие тела «на носочки»: 
(?) задняя большеберцовая 
(?) передняя большеберцовая 
(?) короткая малоберцовая 
(?) длинная малоберцовая 
(?) трёхглавая мышца голени 
 
(??) Какая мышца обеспечивает разгибание ноги в коленном суставе: 
(?) четырёхглавая мышца бедра 
(?) полусухожильная 
(?) полуперепончатая 
(?) бицепс бедра 
(?) трехглавая мышца голени 
 
(??) Как называется грыжа в бедренном треугольнике: 
(?) косой паховой 
(?) прямой паховой 
(?) бедренной 
(?) пахово-мошоночной 
(?) надпузырной 
 
(??) Через какое анатомическое образование бедренная грыжа выходит 
из брюшной полости: 
(?) надпузырную ямку 
(?) расщелину большой подкожной вены 
(?) бедренную ямку 
(?) медиальную паховую ямку 
(?) латеральную паховую ямку 
 
(??) У спортсмена разрыв ахиллова сухожилия. Определите, какая мышца повреждена: 
(?) трёхглавая мышца голени 
(?) передняя большеберцовая 
(?) задняя большеберцовая 
(?) длинная малоберцовая 
(?) двуглавая мышца бедра 
 
 
(??) Какие мышцы расположены в области тыльной поверхности первой плюсневой кости:  
(?) длинный и короткий разгибатели большого пальца 
(?) передняя большеберцовая мышца и сгибатели большого пальца 
(?) длинный разгибатель и сгибатель большого пальца 
(?) короткий и длинный сгибатели большого пальца 
(?) короткий разгибатель пальцев и мышца, отводящая большой палец 
 
(??) К передней группе мышц тазового пояса относят: 
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(?) подвздошно-поясничную, малую поясничную 
(?) большую, среднюю и малую ягодичные мышцы 
(?) четырехглавую и двуглавую мышцы бедра 
(?) полусухожильную и полуперепончатую мышцы 
(?) подколенную мышца 
 
(??) Какая мышца обеспечивает подошвенное сгибание стопы: 
(?) передней большеберцовой мышцы 
(?) портняжной мышцы 
(?) двуглавой мышцы 
(?) трехглавой мышцы икры (ахиллово сухожилие) 
(?) длинного разгибателя большого пальца 
 
(??) Медиальная группа мышц бедра обеспечивает: 
(?) приведение бедра 
(?) отведение бедра 
(?) сгибание бедра 
(?) разгибание бедра 
(?) супинацию бедра 
 

Код контролируемой компетенции  
1. ОПК-5 

 
Раздел -5 «Дыхательная система» 
 
Форма рубежного контроля - тестирование 

 
Тестовые задания рубежного контроля:  

(??) К верхним дыхательным путям относятся: 
(?) полость носа, гортань 
(?) полость носа, носоглотка 
(?) полость носа, глотка, гортань 
(?) гортань, трахея, бронхи 
 
(??) Клиновидно-решетчатое углубление находится: 
(?) позади и сверху от средней носовой раковины 
(?) позади и сверху от верхней носовой раковины 
(?) спереди и сверху от верхней носовой раковины 
(?) спереди от средней носовой раковины 
 
(??) Укажите место перехода верхних дыхательных путей в нижние: 
(?) нижний носовой ход 
(?) верхняя часть гортани 
(?) верхний носовой ход 
(?) трахея 
 
(??) Решётчатая воронка соединяет: 
(?) клиновидную пазуху со средним носовым ходом 
(?) верхнечелюстную пазуху со средним носовым ходом 
(?) лобную пазуху со средним носовым ходом 
(?) клиновидную пазуху с верхним носовым ходом 
 
(??) Крыловидные отростки основной кости образуют: 
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(?) боковые стенки полости носа 
(?) верхние стенки полости носа 
(?) перегородку носа 
(?) заднюю стенку полости носа 
 
(??) Общий носовой ход находится между: 
(?) перегородкой носа и медиальными поверхностями носовых раковин 
(?) между латеральными поверхностями носовых раковин 
(?) верхними и нижними носовыми ходами 
(?) верхней и нижней носовыми раковинами 
 
(??) В состав преддверной складки входит: 
(?) преддверная связка 
(?) преддверная мышца 
(?) голосовая связка 
(?) голосовая мышца 
 
(??) Голосовая связка - это свободный край: 
(?) эластического конуса 
(?) перстне-черпаловидной связки 
(?) межчерпаловидной связки 
(?) щитонадгортанной связки 
 
(??) Эластический конус - это продолжение: 
(?) перстне-щитовидной связки 
(?) связки преддверия 
(?) щито-надгортанной связки 
(?) щито-подъязычной связки 
 
(??) Латеральная перстне-черпаловидная мышца: 
(?) суживает голосовую щель 
(?) расширяет голосовую щель 
(?) напрягает голосовую связку 
(?) расслабляет голосовую связку 
 
(??) Перстне-щитовидная мышца: 
(?) суживает голосовую щель 
(?) расширяет голосовую щель 
(?) напрягает голосовую связку 
(?) расслабляет голосовую связку 
 
(??) Позади трахеи располагается: 
(?) глотка 
(?) дуга аорты 
(?) пищевод 
(?) вилочковая железа 
 
(??) Слизистая оболочка трахеи покрыта: 
(?) цилиндрическим эпителием 
(?) мерцательным эпителием 
(?) многослойным плоским неороговевающим эпителием 
(?) многослойным плоским ороговевающим эпителием 
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(??) Мышечный слой бронхов состоит из: 
(?) продольного и циркулярного слоя 
(?) циркулярного слоя, расположенного кнутри от хрящей 
(?) циркулярного слоя, расположенного кнаружи от хрящей 
(?) продольного слоя, расположенного кнутри от хрящей 
 
(??) Скелет сегментарных бронхов образован: 
(?) хрящевыми полукольцами 
(?) хрящевыми кольцами 
(?) отдельными хрящевыми пластинками 
(?) фиброзными полукольцами 
 
(??) Скелет бронхов вне легкого состоит из: 
(?) хрящевых полуколец 
(?) хрящевых колец 
(?) соединительных хрящевых пластинок 
(?) фиброзных полуколец 
 
(??) В стенке конечных бронхиол: 
(?) отсутствует хрящ, сохраняются слизистые железы и мерцательный 
эпителий 
(?) выражены отдельные хрящевые пластинки и мерцательный эпителий, 
отсутствуют слизистые железы 
(?) отсутствуют хрящ и слизистые железы, сохраняется мерцательный 
эпителий 
(?) отсутствует хрящ, присутствует многослойный плоский эпителий 
 
 
(??) Топографическое взаимоотношение сверху вниз в корне левого 
легкого таково: 
(?) легочная артерия, главный бронх, 2 легочные вены 
(?) главный бронх, легочная артерия, 2 легочные вены 
(?) главный бронх, 2 легочные вены, легочная артерия 
(?) бронхиальные артерии, главный бронх, бронхиальные вены 
 
(??) Топографическое взаимоотношение корня правого легкого таково: 
(?) легочная артерия, главный бронх, 2 легочные вены 
(?) главный бронх, легочная артерия, 2 легочные вены 
(?) главный бронх, 2 легочные вены, легочная артерия 
(?) бронхиальные артерии, главный бронх, бронхиальные вены 
 
(??) Медиальная поверхность легких делится на: 
(?) средостенную и реберную части 
(?) средостенную и грудинную части 
(?) позвоночную и средостенную части 
(?) позвоночную и грудинную части 
 
(??) Совокупность первичных долек образует: 
(?) легкое 
(?) сегмент легкого 
(?) долю легкого 
(?) ацинус 
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(??) Стенки альвеолы оплетены: 
(?) легочными артериолами 
(?) капиллярами 
(?) прекапиллярами 
(?) посткапиллярами 
 
(??) Стенки альвеол покрыты эпителием: 
(?) мерцательным 
(?) многослойным плоским 
(?) однослойным цилиндрическим 
(?) однослойным плоским 
 
(??) В состав ацинуса входят: 
(?) 8 первичных долек 
(?) 12 первичных долек 
(?) 16 первичных долек 
(?) 20 первичных долек 
 
(??) Первичная долька начинается от: 
(?) дольковой бронхиолы 
(?) респираторной бронхиолы 
(?) терминальной бронхиолы 
(?) альвеолярного хода 
 
(??) Совокупность вторичных долек образует: 
(?) легкое 
(?) сегмент легкого 
(?) долю легкого 
(?) ацинус 
 
(??) Кровоснабжение легких осуществляется: 
(?) легочными артериями 
(?) бронхиальными артериями 
(?) грудными артериями 
(?) средостенными артериями 
 
(??) Непарный плевральный карман находится на: 
(?) переднем крае правого легкого 
(?) нижнем крае правого легкого 
(?) в области сердечной вырезки правого легкого 
(?) в области сердечной вырезки левого легкого 
 
(??) Средостение представляет собой: 
(?) комплекс органов, расположенных между диафрагмой и нижней 
апертурой грудной клетки 
(?) комплекс органов, расположенных между правым и левым плевральными 
мешками 
(?) полость, расположенную между правым и левым плевральными мешками 
(?) полость, расположенную между правым и левым легким 

 
(??) Укажите, какие части дыхательной системы входят в состав верхних дыхательных пу-

тей: 
(?) ротовая часть глотки  
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(?) гортань 
(?) носовая часть глотки 
(?) трахея 
 
(??) Укажите железы преддверия носа: 
(?) серозные железы. 
(?) слизистые железы. 
(?) потовые, сальные железы 
 
(??) Укажите железы слизистой оболочки дыхательной области полости носа: 
(?) потовые железы. 
(?) серозные, слизистые железы   
(?) сальные железы. 
  
(??) Какие из перечисленных полостей сообщаются с нижним носовым ходом: 
(?) средние ячейки решетчатой кости 
(?) носослезный канал   
(?) верхнечелюстная пазуха 
(?) задние ячейки решетчатой кости 
 
(??)  Какие из перечисленных полостей сообщаются со средним носовым ходом: 
(?) лобная, верхнечелюстная пазуха   
(?) клиновидная пазуха 
(?) передние ячейки решетчатой кости 
 
(??) Какие из перечисленных полостей сообщаются с верхним носовым ходом: 
(?) задние ячейки решетчатой кости, клиновидная пазуха    
(?) верхнечелюстная пазуха 
(?) лобная пазуха 
 
(??) Какие из перечисленных образований прикрывают гортань спереди: 
(?) двубрюшная мышца 
(?) предтрахеальная пластинка шейной фасции, грудино-подъязычная мышца   
(?) челюстно-подъязычная мышца 
 
(??) С какими анатомическими образованиями соприкасается гортань сзади: 
(?) подъязычные мышцы 
(?) щитовидная железа 
(?) глотка    
(?) предпозвоночная пластинка шейной фасции 
 
(??) Какие кости лицевого черепа участвуют в образовании грушевидной апертуры: 
(?) верхняя челюсть   
(?) скуловая кость 
(?) лобная кость 
(?) слезная кость 
 
(??)  Укажите анатомические образования, ограничивающие желудочек гортани: 
(?) складки преддверия, голосовые складки   
(?) черпало-надгортанные связки 
(?) черпаловидные хрящи 
 
(??) Укажите анатомические образования, между которыми натянуты голосовые связки: 
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(?) голосовые отростки черпаловидных хрящей, внутренняя поверхность щитовидного 

хряща    
(?) мышечные отростки черпаловидных хрящей 
(?) верхний край дуги перстневидного хряща 
 
(??) Укажите непарные хрящи гортани: 
(?) черпаловидный хрящ 
(?) перстневидный хрящ  
(?) щитовидный хрящ 
(?) рожковидный хрящ 
 
(??) Укажите верхнюю и нижнюю границу эластического конуса гортани: 
(?) вырезка щитовидного хряща 
(?) голосовые связки, верхний край дуги перстневидного хряща  
(?) нижний край дуги перстневидного хряща 
 
(??) Укажите структуры, между которыми находится межхрящевая часть голосовой щели: 
(?) между складками преддверия гортани 
(?) между черпаловидными хрящами  
(?) между преддверной и голосовой складками 
(?) между клиновидными хрящами 
 
(??) В какую сторону обращена дуга перстневидного хряща: 
(?) кпереди    
(?) кзади 
(?) вверх  
 
 
(??) Укажите место, где берет начало латеральная перстнещитовидная мышца: 
(?) внутренняя поверхность щитовидного хряща 
(?) латеральный отдел дуги перстневидного хряща  
(?) голосовой отросток черпаловидного хряща 
(?) мышечный отросток черпаловидного хряща 
 
(??) Укажите эпителий, выстилающий слизистую оболочки трахеи: 
(?) многорядный  
(?) простой сквамозный (плоский) 
(?) реснитчатый  
(?) переходный 
 
(??) Укажите мышцы, прикрепляющиеся к косой линии щитовидного хряща: 
(?) грудино-щитовидная мышца, щито-подъязычная мышца  
(?) щито-черпаловидная мышца 
(?) перстне-щитовидная мышца 
 
(??) Укажите мышцы, расширяющие голосовую щель: 
(?) щито-черпаловидная мышца 
(?) поперечно-черпаловидная мышца 
(?) латеральная перстне-черпаловидная мышца 
(?) задняя перстне-черпаловидная мышца  
 
(??) Укажите мышцы, напрягающие голосовые связки: 
(?) голосовая мышца  
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(?) щито-черпаловидная мышца 
(?) щито-подъязычная мышца 
(?) перстне-щитовидная мышца 
 
(??)  Укажите носовые пазухи, имеющиеся у новорожденного ребенка: 
(?) лобная пазуха 
(?) клиновидная пазуха 
(?) верхнечелюстная пазуха    
(?) задние ячейки решетчатой кости 
 
(??)  Укажите, какие из перечисленных мышц гортани одновременно суживают голосовую 

щель и напрягают голосовые связки: 
(?) голосовые мышцы 
(?) перстне-щитовидные мышцы   
(?) косые черпаловидные мышцы 
(?) латеральная перстне-черпаловидная мышца 
 
(??) Укажите уровень расположения киля трахеи: 
(?) VII шейный позвонок 
(?) V грудной позвонок   
(?) VII грудной позвонок 
(?) нижняя половина тела грудины 
 
(??)  Укажите анатомическое образование, на уровне которого находится бифуркация тра-

хеи у взрослого человека: 
(?) угол грудины 
(?) V грудной позвонок  
(?) яремная вырезка грудины 
(?) верхний край дуги аорты 
 
(??)  Укажите анатомические образования, находящиеся впереди трахеи: 
(?) глотка 
(?) предтрахеальная пластинка шейной фасции, грудино-подъязычная мышца   
(?) грудной проток 
  
(??) Укажите анатомические образования, находящиеся позади трахеи: 
(?) пищевод   
(?) глотка 
(?) дуга аорты 
(?) тимус 
 
(??)  Укажите анатомические образования, имеющиеся в слизистой оболочке трахеи: 
(?) трахеальные железы, лимфоидные узелки    
(?) кардиальные железы 
(?) лимфоидные бляшки 
 
(??)  Укажите части трахеи: 
(?) шейная часть  
(?) головная часть 
(?) грудная часть  
(?)  брюшная часть 
 
(??) Укажите анатомические образования, располагающиеся над левым главным бронхом: 
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(?) дуга аорты  
(?) непарная вена 
(?) полунепарная вена 
(?) тимус 
 
(??) Укажите анатомические образования, располагающиеся над правым главным брон-

хом: 
(?) полунепарная вена 
(?) дуга грудного протока 
(?) непарная вена   
(?) бифуркация легочного ствола 
 
(??) Какие позиции характерны для правого легкого по сравнению с левым: 
(?) шире, короче  
(?) длиннее 
(?) уже 
 
(??) Укажите место локализации сердечной вырезки на легком: 
(?) задний край правого легкого 
(?) передний край левого легкого   
(?) нижний край левого легкого 
(?) нижний край правого легкого 
 
(??) Укажите место локализации горизонтальной щели на легком: 
(?) реберная поверхность левого легкого 
(?) реберная поверхность правого легкого    
(?) средостенная поверхность левого легкого 
(?) диафрагмальная поверхность правого легкого 
(??) Укажите анатомические образования, занимающие самое верхнее положение в воро-

тах правого легкого: 
(?) легочная артерия 
(?) легочная вена 
(?) нервы 
(?) главный бронх 
 
(??) Газообмен в легких и тканях происходит путем: 
(?) диффузии 
(?) активного транспорта 
(?) осмоса 
 
(??) Дыхательная система включает: 
(?) кожу и дыхательные пути 
(?) грудную клетку и легкие 
(?) легкие и дыхательные пути 
 
(??) Трахея выстлана: 
(?) хрящами 
(?) мерцательным эпителием 
(?) многослойным эпителием 
 
(??) Хрящевые полукольца содержат: 
(?) трахея 
(?) гортань 
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(?) бронхи 
 
(??) Содержание кислорода в выдыхаемом воздухе составляет около: 
(?) 18 
(?) 16 
(?) 21 
 
(??) К какому возрасту легкие детей по строению становятся подобны легким взрослым: 
(?) 16 лет 
(?) 12 лет 
(?) 6 лет 
 
(??) Правое легкое состоит из такого количества долей: 
(?) 4 
(?) 3 
(?) 2 
 

Код контролируемой компетенции  
1. ОПК-5 

 
Раздел -6 «Пищеварительная система» 
 
Форма рубежного контроля - тестирование 

 
Тестовые задания рубежного контроля:  

(??) Пищеварительная система начинается от: 
(?) ротовой полости 
(?) пищевода 
(?) глотки 
 
(??) Основной процесс всасывания и переваривания компонентов происходит: 
(?) толстом кишечнике 
(?) желудке 
(?) тонком кишечнике 
 
(??) Укажите последовательность слоёв пищеварительной трубки на 
поперечном разрезе: 
(?) слизистая, подслизистая, серозная (или адвентициальная), мышечная 
(?) мышечная, слизистая, серозная (или адвентициальная), подслизистая 
(?) мышечная, слизистая, подслизистая 
(?) слизистая, подслизистая, мышечная, серозная (или адвентициальная) 
 
(??) На какие отделы делится полость рта: 
(?) преддверие и носоглотка 
(?) собственно полость рта, заглоточное пространство 
(?) преддверие, собственно полость рта 
(?) преддверие, ротоглотка, собственно ротовая полость 
 
(??) Преддверие рта ограничено: 
(?) губами и щеками снаружи и твёрдым и мягким нёбом изнутри 
(?) зубами и дёснами снаружи и зевом (fauces) изнутри 
(?) губами и щеками снаружи и зубами и дёснами изнутри 
(?) губами снаружи и зубами изнутри 
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(??) Где располагаются нёбные миндалины: 
(?) на корне языка 
(?) в заглоточном пространстве 
(?) между передней и задней нёбными дужками 
(?) вдоль нёбного шва 
 
(??) Какие полости пищеварительного тракта сообщаются через зев: 
(?) ротовая полость с пищеводом 
(?) ротовая полость с носовой 
(?) полость рта с глоткой 
(?) преддверие рта с глоткой 
 
(??) К большим слюнным железам относятся: 
(?) околоушная, поднижнечелюстная, подъязычная 
(?) околоушная, язычная, щитовидная 
(?) поднижнечелюстная, околоушная, вилочковая 
(?) подъязычная, околоушная, щитовидная, вилочковая 
 
(??)  В каких сосочках языка расположены вкусовые луковицы — 
рецепторы вкуса (полный ответ): 
(?) нитевидных, грибовидных 
(?) нитевидных, желобовидных 
(?) грибовидных, желобовидных, листовидных 
(?) конических и листовидных 
 
(??)  Полость зуба заполнена: 
(?) пульпой 
(?) цементом 
(?) дентином 
(?) эмалью 
 
 
 
(??) Цемент покрывает: 
(?) коронку зуба 
(?) корень зуба 
(?) ячейку альвеолярного отростка 
(?) коронку и корень зуба одновременно 
 
(??) Первые молочные зубы появляются у детей в возрасте: 
(?) 7-9 месяцев 
(?) 3-4 месяца 
(?) 6-8 месяцев 
(?) 12-15 месяцев 
 
(??) Смена молочных зубов на постоянные у детей начинается: 
(?) в 8 лет 
(?) в 9 лет 
(?) в 6-7 лет 
(?) в 10 лет 
 
(??) Из каких частей состоит глотка: 
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(?) носовой, ротовой, гортанной 
(?) нёбной, грудной, носовой 
(?) ротовой, трахеальной, носовой 
(?) грудной, нёбной, ротовой 
 
(??) В каком отделе происходит перекрест дыхательного и пищеварительного путей: 
(?) в гортани 
(?) в верхнем носовом ходе 
(?) в ротоглотке 
(?) в носоглотке 
 
(??) Через слуховую (евстахиеву) трубу глотка сообщается: 
(?) с полостью носа 
(?) с ротовой полостью 
(?) с барабанной полостью 
(?) с гортанью 
 
(??) В каком отделе пищеварительного тракта слизистая оболочка 
покрыта мерцательным эпителием: 
(?) в ротовой полости 
(?) в носоглотке, ротоглотке и пищеводе 
(?) в носоглотке 
(?) в ротоглотке и гортанной части ротоглотки 
 
(??) Как происходит разделение дыхательного и пищеварительного 
путей при акте глотания: 
(?) корень языка поднимается и перекрывает вход в носовую полость 
(?) мягкое нёбо опускается и закрывает вход в гортань 
(?) вход в гортань и хоаны спазмируются и не пропускают пищу 
(?) мягкое нёбо поднимается и отделяет носоглотку от ротоглотки, 
надгортанник опускается под давлением корня языка и закрывает вход в 
гортань 
 
(??) В пищеводе различают следующие части: 
(?) шейная, грудная, брюшная 
(?) грудная, брюшная, поясничная 
(?) грудная, диафрагмальная, брюшная 
(?) шейная, грудная, диафрагмальная 
 
(??) Какие складки образует слизистая оболочка пищевода: 
(?) циркулярные 
(?) продольные и циркулярные 
(?) продольные и полулунные 
(?) продольные 
 
(??) В верхней части пищевода мышечная оболочка содержит: 
(?) гладкомышечные волокна 
(?) гладкомышечные и поперечно-полосатые волокна 
(?) поперечно-полосатые волокна 
(?) мышечные волокна отсутствуют 
 
(??) Стенка пищевода шейной и грудной частей имеет все оболочки, кроме: 
(?) слизистой 
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(?) мышечной 
c) адвентициальной 
(?) серозной 
 
(??) Какие структурные образования характерны только для слизистой 
оболочки желудка: 
(?) складки слизистой и лимфатические фолликулы 
(?) ворсинки, складки и железы 
(?) желудочные поля 
(?) складки слизистой и ворсинки с микроворсинками 
 
(??) Назовите части желудка: 
(?) дно, тело, ампулярная часть 
(?) дно, тело, кардиальная и пилорическая части 
(?) дно, верхняя нижняя, пищеводная части; 
(?) тело, дно, верхняя, нижняя части. 
 
(??) Назовите слои стенки желудка в правильной последовательности: 
(?) серозная, подсерозная, слизистая, мышечная оболочки 
(?) слизистая с подслизистой, мышечная и серозная оболочки 
(?) адвентициальная, слизистая, мышечная и серозная оболочки 
(?) слизистая без подслизистой, мышечная и серозная оболочки 
 
(??) Назовите отделы тонкой кишки и расположите в правильной 
последовательности: 
(?) двенадцатиперстная, подвздошная, тощая 
(?) слепая, тощая, двенадцатиперстная 
(?) прямая, тощая, двенадцатиперстная 
(?) двенадцатиперстная, тощая, подвздошная 
 
(??) Назовите отделы толстой кишки и расположите их в правильной 
последовательности: 
(?) ободочная, сигмовидная, слепая 
(?) слепая, ободочная, прямая 
(?) двенадцатиперстная, слепая, тощая, прямая 
(?) прямая, слепая, подвздошная, сигмовидная 
 
(??) От какого отдела кишечника отходит червеобразный отросток: 
(?) брыжеечной части тонкой кишки 
(?) слепой 
(?) прямой 
(?) сигмовидной 
 
(??) На какие отделы делится прямая кишка: 
(?) тазовый, ампулярный, анальный; 
(?) верхний, тазовый, ампулярный; 
(?) латеральный, ампулярный, анальный; 
(?) тазовый, ампулярный. 
 
(??) Печень у человека расположена: 
(?) в грудной полости 
(?) в верхнем этаже брюшной полости 
(?) в среднем этаже брюшной полости 
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(?) в малом тазу 
 
(??) Поджелудочная железа имеет следующие отделы: 
(?) головка, тело, хвост 
(?) квадратная часть, хвост, тело 
(?) головка, печёночный, желудочный отделы 
(?) ампула, тело, хвост 
 
(??) Поджелудочная железа является: 
(?) эндокринной железой 
(?) экзокринной железой 
(?) кишечной железой 
(?) смешанной железой 
 
(??) Сколько листков брюшины имеет большой сальник: 
(?) два 
(?) три 
(?) четыре 
(?) пять 
 
(??) Какая из нижеперечисленных функций не относится к функциям пищеварительной 

системы: 
(?) секреторная 
(?) гемопоэтическая 
(?) экскреторная 
(?) дыхательная 
(?) эндокринная 
 
(??) Центр «голода» расположен: 
(?) в ядрах продолговатого мозга 
(?) на уровне среднего мозга 
(?) в латеральных ядрах гипоталамуса 
(?) в нижнегрудном отделе спинного мозга 
(?) в вентромедиальных ядрах гипоталамуса 
 
(??) Выберите фактор, тормозящий желудочную секрецию: 
(?) жиры пищи 
(?) гистамин 
(?) овощные отвары 
(?) гастрин 
(?) ацетилхолин 
 
(??) При удалении желудка анемия развивается вследствие нарушения всасывания: 
(?) магния; 
(?) цианокобаламина (витамина В12) 
(?) никотиновой кислоты 
(?) белка 
 
(??) Какая из фаз не относится к фазам желудочной секреции: 
(?) сложно-рефлекторная фаза 
(?) желудочная фаза 
(?) панкреатическая фаза 
(?) кишечная фаза 
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(??) Первый водитель ритма (пейсмекер) желудочной моторики располагается на уровне: 
(?) верхней трети пищевода 
(?) кардиального отдела желудка 
(?) антрального отдела желудка 
(?) тела желудка 
 
(??) Какой из гормонов энтерохромаффинной ткани оказывает тормозящее действие на 

панкреатическую секрецию: 
(?) соматостатин 
(?) гастрин 
(?) химоденин 
(?) секретин 
(?) холецистокинин-панкреозимин 
 
(??) Какой из ферментов поджелудочной железы способен активировать все другие проте-

олитические панкреатические ферменты: 
(?) трипсин 
(?) химотрипсин 
(?) эластаза 
(?) коллагеназа 
 
(??) Чем активируется панкреатическая липаза: 
(?) желчными кислотами 
(?) химотрипсином поджелудочной железы 
(?) кислым желудочным содержимым 
(?) холецистокинином (панкреозимином) 
 
(??) Где расположен центр слюноотделительного рефлекса: 
(?) в спинном мозге 
(?) в продолговатом мозге 
(?) в мозжечке 
(?) в коре 
 
(??) Как влияет раздражение барабанной струны на сосуды подчелюстной слюнной желе-

зы: 
(?) суживает 
(?) не изменяет 
(?) расширяет 
 
(??) Как влияет раздражение симпатических нервов на сосуды подчелюстной железы: 
(?) суживает 
(?) не изменяет 
(?) расширяет 
 
(??) Где расположен центр глотания: 
(?) спинной мозг 
(?) продолговатый мозг 
(?) средний мозг 
 
(??) Что в пищеварительном тракте вызывает набухание белков: 
(?) желчь 
(?) кишечный сок 
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(?) соляная кислота 
(?) бикарбонаты 
 
(??) Какими клетками обеспечивается секреция ионов водорода в желудочном соке: 
(?) главными клетками 
(?) добавочными клетками 
(?) париетальными клетками 
 
(??) Выберите компонент, который не входит в состав слюны: 
(?) лизоцим 
(?) альфа-амилаза 
(?) мальтаза 
(?) иммуноглобулины Ig А 
(?) пепсин 
 
(??)  Какую по характеру слюну вырабатывает околоушная слюнная железа: 
(?) серозного типа 
(?) слизистого типа 
(?) смешанного типа 
 
(??) Какую слюну вырабатывает поднижнечелюстная железа: 
(?) серозного типа 
(?) слизистого типа 
(?) смешанного типа 
 
(??) Сколько слюны вырабатывается в сутки: 
(?) 0,1–0,6 л 
(?) 0,5–2,0 л 
(?) 2–3 л 
 
(??) Какие из компонентов пищи расщепляются в ротовой полости: 
(?) протеины 
(?) липиды 
(?) нуклеиновые кислоты 
(?) углеводы 
(?) витамины 
 
(??) В каких местах языка локализованы рецепторы, воспринимающие сладкое: 
(?) кончик языка 
(?) боковые поверхности языка 
(?) корень языка 
 
(??) В каких местах языка локализованы рецепторы, воспринимающие соленое: 
(?) кончик языка 
(?) боковые поверхности языка 
(?) корень языка 
 
(??) В каких местах языка локализованы рецепторы, воспринимающие кислое: 
(?) кончик языка 
(?) боковые края языка 
(?) основание языка 
 
(??) Куда открываются протоки поджелудочной железы: 
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(?) в двенадцатиперстную кишку 
(?) в желудок 
(?) в тонкую кишку 
 
(??) Каким органом вырабатывается желчь: 
(?) железами желудка 
(?) железами кишечника 
(?) печенью 
 
(??) Где собираются непереваренные остатки пищи: 
(?) в толстой кишке 
(?) в поджелудочной железе 
(?) в  желудке 
 
(??) Через что удаляются из организма непереваренные остатки пищи: 
(?) толстую кишку 
(?) двенадцатиперстную кишку 
(?) прямую кишку 
 
(??) Какая среда в желудке человека: 
(?) щелочная 
(?) кислая 
(?) слабощелочная 
 
(??) Что делает желчь: 
(?) расщепляет жиры 
(?) расщепляет углеводы 
(?) облегчает переваривание жиров 
 
(??) Какой из отделов желудочно-кишечного тракта выполняет функцию депонирования 

пищи: 
(?) пищевод 
(?) толстая кишка 
(?) тонкая кишка 
(?) желудок, двенадцатиперстная кишка 
 
(??) Какой из ферментов желудочного сока активен только в грудном возрасте: 
(?) гастриксин 
(?) реннин (химозин) 
(?) пепсин 
(?) желудочная липаза 
 
(??) Какой из перечисленных факторов не относится к факторам защиты слизистой обо-

лочки желудка от язвенного поражения: 
(?) слизь, секретируемая добавочными клетками 
(?) гликополисахариды желудочного секрета 
(?) кортизол 
(?) простагландины 
(?) муцин желудочного секрета 
 
(??) Какой из видов движения не наблюдается в перистальтике желудка: 
(?) «голодные» сокращения 
(?) маятникообразные сокращения 
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(?) «пищевая» моторика 
(?) моторика в период наполнения 
(?) «голодная» и «пищевая» моторика 
 
(??) Как влияют липиды пищи на желудочную секрецию: 
(?) снижают 
(?) возбуждают 
(?) не влияют 
 
(??) Когда образуется в желудке «запальный сок»: 
(?) выделяется до приема пищи, при виде пищи 
(?) в момент жевания 
(?) при раздражении слизистой оболочки желудка поступившей пищей 
 
(??) «Запальный сок» желудка характеризуется: 
(?) высоким содержанием соляной кислоты 
(?) высокой концентрацией ферментов 
(?) высокой концентрацией муцина 
 
(??) Какие клетки слизистой оболочки желудка выделяют ферменты: 
(?) главные 
(?) париетальные 
(?) добавочные 
 
(??)  Какие клетки слизистой оболочки желудка выделяют соляную кислоту: 
(?) главные 
(?) париетальные (обкладочные) 
(?) добавочные 
 
(??) Какие механизмы регулируют секрецию желудочного сока: 
(?) нервные 
(?) гуморальные 
(?) нервно-гуморальные 
(?) местные рефлексы 
 
(??) Какая пища эвакуируется из желудка быстрее всего: 
(?) жирная 
(?) белковая 
(?) углеводная 
 
Код контролируемой компетенции  
1. ОПК-5 

 
Раздел -7 «Мочевые органы. Половая система. Эндокринная система» 
 
Форма рубежного контроля - тестирование 
 
Тестовые задания рубежного контроля:  
(??) Основной орган, отвечающий за очистку крови от мочевины: 
(?) почки 
(?) желудок и пищевод 
(?) легкие 
(?) тонкий и толстый кишечник 
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(??) В обычных условиях за сутки у человека образуется вторичной мочи: 
(?) 0,5–1 л 
(?) 1,5–2 л 
(?)  2–3 л 
(?)  3–4 л 
 
(??) Концентрация мочевины во вторичной моче относительно первичной: 
(?) остается неизменной 
(?) возрастает 
(?) во время фильтрации возрастает, а при реабсорбции снижается 
(?) уменьшается 
 
(??) Какая поверхность почки более выпуклая: 
(?) передняя 
(?) задняя 
(?) верхняя 
(?) нижняя 
 
(??) По какому краю расположены ворота почки (hilum renale): 
(?) латеральному 
(?) медиальному 
(?) срединному 
(?) ворота почки отсутствуют 
 
(??) Сколько краев имеет почка: 
(?) 1 
(?) 2 
(?) 3 
(?) 4 
 
(??) Укажите правильное взаиморасположение почек: 
(?) находятся на одном уровне 
(?) правая почка расположена немного выше левой почки 
(?) левая почка расположена немного выше правой почки 
(?) правая почка расположена значительно выше левой почки 
 
(??) Какой мочеточник имеет большую длину: 
(?) правый 
(?) левый 
(?) единственный 
(?) имеют одинаковую длину 
 
(??) Что является структурно-функциональной единицей почки: 
(?) лоханка 
(?) чашечка 
(?) нефрон 
(?) пирамида 
 
(??) Чем представлены почечные столбы: 
(?) пирамидами 
(?) мозговым веществом проникающим между пирамидами 
(?) корковым веществом проникающим между пирамидами 



 
90 

(?) почечными сосочками 
 
(??) Чем образован нефрон: 
(?) почечным тельцем и относящимися к нему канальцами 
(?) почечным тельцем и не относящимися к нему канальцами 
(?) только почечным тельцем 
(?) только канальцами 
 
(??) Куда непосредственно впадают малые чашечки почки: 
(?) почечную лоханку 
(?) мочеточкик 
(?) мочеиспускательный канал 
(?) большие чашечки 
 
(??) Как покрыта брюшиной почка: 
(?) со всех сторон 
(?) с трех сторон 
(?) с двух сторон 
(?) находится в забрюшинном пространстве 
 
(??) Куда обращено дно мочевого пузыря: 
(?) вверх и назад 
(?) вниз и назад 
(?) вверх и вперед 
(?) вниз и вперед. 
 
(??) Сколько поверхностей различают в яичке: 
(?) одну 
(?) две 
(?) три 
(?) четыре 
 
(??) Местом образования сперматозоидов являются: 
(?) прямые семенные канальцы 
(?) извитые семенные канальцы 
(?) прямые и извитые семенные канальцы 
(?) дольки придатка яичка 
 
(??) Где в основном продуцируется жидкая часть спермы: 
(?) в яичках 
(?) в придатках яичек 
(?) в семявыносящем протоке 
(?) в придаточных железах полового аппарата 
 
(??) Где закладываются яички в эмбриональном периоде: 
(?) в мошонке 
(?) в брюшной полости 
(?) в забрюшинном пространстве 
(?) в паховом канале 
(??) Сколько пещеристых тел образуют половой член: 
(?) одно 
(?) два 
(?) три 
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(?) отсутствуют 
 
(??) Сколько губчатых тел образуют половой член: 
(?) одно 
(?) два 
(?) три 
(?) отсутствуют 
 
(??) Что из себя представляет уздечка полового члена: 
(?) соединение крайней плоти с кожей головки члена 
(?) саму крайнюю плоть 
(?) соединение крайней плоти со спинкой полового члена 
(?) соединение тела полового члена с головкой 
 
(??) За счет чего главным образом обеспечивается эрекция полового члена: 
(?) задержки крови в губчатом теле полового члена 
(?) задержки крови в пещеристых телах полового члена 
(?) задержки крови в подкожной клетчатке полового члена 
(?) задержки крови в fascia penis 
 
(??) Крайняя плоть представляет из себя: 
(?) уздечку 
(?) складку кожи полового члена на спинке 
(?) складку кожи полового члена у основания корня 
(?) складку кожи полового члена у основания головки 
 
(??) Куда обращено основание предстательной железы (basis prostatae): 
(?) к мочевому пузырю 
(?) к прямой кишке 
(?) к мошонке 
(?) к крестцу 
 
(??) Из каких долей состоит предстательная железа (prostata): 
(?) передней и задней 
(?) верхней, нижней и передней 
(?) правой и левой 
(?) передней, верхней и нижней 
 
(??) Назовите, какие концы имеет яичник: 
(?) верхний, нижний 
(?) передний, задний 
(?) правый, левый 
(?) медиальный, латеральный 
 
(??) Назовите, какие поверхности имеет яичник: 
(?) верхнюю, нижнюю 
(?) переднюю, заднюю 
(?) правую, левую 
(?) медиальную, латеральную 
 
(??) Назовите, какие края имеет яичник: 
(?) верхний, нижний 
(?) передний, задний 
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(?) правый, левый 
(?) медиальный, латеральный 
 
(??) При помощи чего яичник связан с маткой: 
(?) брыжейки яичника 
(?) складки брюшины 
(?) собственной связки яичника 
(?) маточной трубы 
 
(??) Где расположены фолликулы: 
(?) в паренхиме яичника 
(?) в строме яичника 
(?) в желтом теле 
(?) в белом теле 
 
(??) Выберите наиболее правильное утверждение. 
(?) матка расположена в полости таза между мочевым пузырем спереди и 
прямой кишкой сзади 
(?) матка расположена в полости таза между мочевым пузырем сзади и 
мышцами брюшного пресса спереди 
(?) матка расположена в брюшной полости между мочевым пузырем спереди 
и мышцами брюшного пресса сзади 
(?) матка расположена в забрюшинном пространстве между мочевым 
пузырем спереди и прямой кишкой сзади 
 
(??) Какими стенками представлено влагалище: 
(?) верхней, нижней 
(?) передней, задней 
(?) правой, левой 
(?) медиальной, латеральной 
 
(??) Под женской половой областью понимают: 
(?) совокупность женских наружных половых органов 
(?) совокупность женских внутренних половых органов 
(?) все вышеперечисленное 
(?) ни одно из утверждений не верно 
 
(??) Спереди правая почка соприкасается с: 
(?) XII ребром 
(?) желудком 
(?) печенью 
(?) поджелудочной железой 
 
(??) Что является структурно- функциональной единицей почки: 
(?) почечные тельца 
(?) пирамиды 
(?) нефрон 
(?) собирательные трубочки 
 
 
(??) Сколько сегментов имеет почка: 
(?) 4 
(?) 5 
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(?) 3 
(?) 6 
 
(??) Что не относится к части мочевого пузыря: 
(?) дно 
(?) тело 
(?) ножки 
(?) верхушка 
 
(??) Мозговое вещество почек образовано: 
(?) сосудистой ножкой 
(?) лоханкой 
(?) малыми чашечками 
(?) пирамидами 
 
(??) Мочеточник кровоснабжает: 
(?) средняя прямокишечная артерия 
(?)поясничная артерия 
(?) запирательная артерия 
(?) нижняя диафрагмальная артерия 
 
(??) Что не относится к оболочкам почки: 
(?) фиброзная капсула 
(?) корковое вещество почки 
(?) фасция почки 
(?) жировая капсула почки 
 
(??) Каких частей нет у мочеточника: 
(?) поясничной 
(?) тазовой 
(?) брюшной 
(?) внутристеночной 
 
(??) Анатомические образования входящие в ворота почки: 
(?) печеночная вена 
(?) поясничная артерия 
(?) печеночная артерия 
(?) лоханка 
 
(??) Мозговое вещество почки представлено: 
(?) пирамидами 
(?) свернутой частью 
(?) столбами 
(?) дном 
 
(??)  Мочеточник впадает в мочевой пузырь: 
(?) косо 
(?) прямо 
(?) поперечно 
(?) сверху 
 
(??) Мышцы, участвующие в образовании почечного ложа: 
(?) подвздошная мышца 
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(?) прямая мышца живота 
(?) квадратная мышца поясницы 
(?) пирамидальная мышца 
 
(??) Структуры, относящийся к оболочкам почки: 
(?) мышечная оболочка 
(?) мозговое вещество 
(?) белочная оболочка 
(?) жировая капсула 
 
(??) Анатомические образования в состав коркового слоя почки: 
(?) почечные столбы 
(?) пирамиды 
(?) чашечки 
(?) синусы 
 
(??) Форма почки в норме: 
(?) эллипсовидная 
(?) бобовидная 
(?) округлая 
(?) кольцевидная 
 
(??) Оболочки почки: 
(?) слизистая 
(?) серозная 
(?) фиброзная 
(?) белочная 
 
(??) Анатомические образования находящиеся в почечной пазухе: 
(?) собирательная трубочка 
(?) малые и большие чашечки 
(?) нижняя полая вена 
(?) мочеточник 
 
(??)  Мочеточник имеет части: 
(?) грудную 
(?) внутрипочечную 
(?) брюшную 
(?) канатиковую 
 
(??) Стенки мочеточника имеет слои: 
(?) белочный 
(?) слизистый 
(?) паранефральный 
(?) серозный 
 
(??) Произвольный сфинктер мочеиспускательного канала располагается: 
(?) у выхода из мочевого пузыря 
(?) при прохождении мочеполовой диафрагмы 
(?) у наружного отверстия 
(?) у впадения мочеточников 
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(??) Отдел мужского мочеиспускательного канала, где открывается семяизвергающий 

проток: 
(?) перепончатая часть 
(?) губчатая часть 
(?) предстательная часть 
(?) в ладьевидном расширении 
 
(??) Почечные сосочки охвачены: 
(?) малой чашечкой 
(?) большой чашечкой 
(?) лоханкой 
(?) собирательной трубочкой 
 
(??) Треугольник мочевого пузыря находится на: 
(?) дне мочевого пузыря 
(?) верхушке мочевого пузыря 
(?) на передней стенке мочевого пузыря 
(?) на задней стенке мочевого пузыря 
 
(??) От верхушки мочевого пузыря внутриутробно отходит: 
(?) мочевой ход 
(?) пузырная артерия 
(?) пузырная вена 
(?) мочеточник 
 
(??) Спереди мочевой пузырь прилежит к: 
(?) лобковому симфизу 
(?) межпозвоночному диску 
(?) тазобедренному суставу 
(?) коленному суставу 
 
(??) Мочеточник начинается от: 
(?) лоханки 
(?) больших чашечек 
(?) малых чашечек 
(?) почки 
 
(??) Треугольник мочевого пузыря образован: 
(?) отверстиями мочеточников и внутренними отверстиями мочеиспускательного канала 
(?) наружным отверстием мочевого пузыря 
(?) верхушкой и телом мочевого пузыря 
(?) дном и телом мочевого пузыря 
 
(??) Место расположения наружного сфинктера мужского мочеиспускательного канала: 
(?) вокруг внутреннего отверстия уретры 
(?) у наружного отверстия уретры 
(?) при выходе уретры через мочеполовую диафрагму 
(?) до выхода уретры через мочеполовую диафрагмы. 
 
(??) Что не образует границы поясничной области: 
(?) X ребро 
(?) гребень подвздошной кости 
(?) поперечные отростки поясничных позвонков 
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(?) передняя подмышечная линия 
 
(??) Какая связка ограничивает доступ к почке: 
(?) пояснично- реберная 
(?) поверхностный листок собственной фасции 
(?) поперечная фасция 
(?) поверхностная фасция 
 
(??) Что не образует стенки треугольника Пти: 
(?) наружный край широчайшей мышцы спины 
(?) внутренний край наружной косой мышцы живота 
(?) гребень подвздошной мышцы живота 
(?) поперечная мышца 
 
(??) Дефекты поясничной области: 
(?) спигелевая линия 
(?) ромб Грюнфельда Лесгафта 
(?) пояснично- ягодичная жировая подушка 
(?) пояснично- реберная связка 
 
(??) Границы забрюшинного пространства: 
(?) задний листок париетальной брюшины 
(?) восходящая и нисходящая ободочная кишка 
(?) жировая капсула почки 
(?) начальный отдел диафрагмы у места перехода париетальной брюшины на печень, же-

лудок, селезенку 
 
(??) Жировые клетчатки забрюшинного пространства кроме: 
(?) ягодично- поясничная жировая подушка 
(?) жировой слой забрюшинного пространства 
(?) околоободочная 
(?) околопочечная 
 
(??) Околопочечная жировая клетчатка заключена между листками: 
(?) собственной фасции 
(?) почечной фасции 
(?) поперечной фасции 
(?) забрюшинной фасции 
 
(??) Мочеточника спереди пересекает: 
(?) нижнюю полую вену 
(?) аорту 
(?) семенные сосуды 
(?) воротную вену 
 
(??) Стенки малого таза сверху образуют: 
(?) пограничная линия, мыс, дугообразная линия 
(?) ветви седалищных и лобковых костей 
(?) гребни подвздошных костей 
(?) бугристость седалищных костей 
 
(??) К париетальной мускулатуре малого таза относится: 
(?) мышца поднимающая задний проход 
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(?) большая поясничная мышца 
(?) подвздошная мышца 
(?) грушевидная, внутренняя запирательная 
 
(??) Мочеполовая диафрагма образована: 
(?) париетальными фасциями 
(?) висцеральными фасциями 
(?) грушевидными мышцами 
(?) глубокой поперечной мышцей промежности покрытой сверху фасцией таза и снизу 

промежностной фасцией 
 
(??) Органы верхнего этажа малого таза: 
(?) рыхлая клетчатка, сосуды и нервы 
(?) петли тонкой кишки, слепая кишка с червеобразным отростком 
(?) рыхлая клетчатка, мышца поднимающая задний проход 
(?) грушевидная мышца 
 
(??) Клетчаточные пространства малого таза: 
(?) предпузырное, позадипрямокишечное, околоматочное 
(?) околопрямокишечное 
(?) позадипузырное 
(?) позадиматочное 
 
(??) Мочевой пузырь покрыт брюшиной: 
(?) полностью 
(?) сзади и частично с боков 
(?) не покрывается 
(?) нижняя часть 
 
(??) К какой группе желез относятся мужские половые железы: 
(?) эндокринным 
(?) экзокринным 
(?) смешанно секреции 
 
(??) Желтое тело яичника: 
(?) скопление рыхлой соединительной ткани 
(?) железа внутренней секреции 
(?) железа внешней секреции 
 
Код контролируемой компетенции  
1. ОПК-5 

 
Раздел -8 «Нервная система» 
 
Форма рубежного контроля - тестирование 
 
Тестовые задания рубежного контроля:  

(??) Какое количество нейронов насчитывает кора больших полушарий: 
(?) 5 млрд. 
(?) 10-15 млрд. 
(?) 14-18 млрд. 
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(??) Отметьте, что из перечисленных ниже клеток относятся к макроглии: 
(?) нейрон 
(?) астроцит 
(?) шванновская клетка 
 
(??) Какую толщину имеет кора больших полушарий: 
(?) 1-2 мм 
(?) 1,5-5 мм 
(?) 6-10 мм 
 
(??) Ядра, которые лежат в заднем роге серого вещества спинного мозга – это: 
(?) медиальное промежуточное 
(?) собственное 
(?) заднемедиальное 
 
(??) Отметьте нерв, ветви которого иннервируют кожу лица: 
(?) лицевой нерв 
(?) тройничный нерв 
(?) языкоглоточный нерв 
 
(??) Отметьте нерв, участвующий в образовании нерва крыловидного канала: 
(?) малый каменистый нерв 
(?) барабанная струна 
(?) большой каменистый нерв  
 
(??) Отметьте, чем образованы нервы: 
(?) отростками нейронов коры больших полушарий мозга 
(?) чувствительными нервными окончаниями 
(?) отростками нейронов ядер передних рогов спинного мозга  
 
(??) Отметьте мышцу, которую иннервирует подлопаточный нерв: 
(?) дельтовидная мышца 
(?) малая круглая мышца 
(?) большая круглая мышца 
 
(??) Отметьте мышцу, которую иннервирует подлопаточный нерв: 
(?) дельтовидная мышца 
(?) большая круглая мышца 
(?) малая круглая мышца 
 
(??) Отметьте мышцу, которую иннервирует подлопаточный нерв: 
(?) дельтовидная мышца 
(?) малая круглая мышца 
(?) большая круглая мышца 
 
 
(??) Отметьте структуру, которая соединяет полушария большого мозга: 
(?) передняя спайка мозга  
(?) внутренняя капсула 
(?) наружная капсула 
 
(??) Отметьте структуру, участвующую в образовании латеральной стенки третьего желудочка: 
(?) надшишковидное углубление 
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(?) пластинка четверохолмия 
(?) таламус 
 
(??) Отметьте черепной нерв, который выходит из мозга между пирамидой и оливой: 
(?) нерв девятой пары 
(?) нерв двенадцатой пары 
(?) нерв десятой пары 
 
(??) Отметьте ядра, в которых лежат вторые нейроны пирамидного пути: 
(?) вегетативные ядра стола мозга 
(?) ядра передних рогов спинного мозга 
(?) грудное ядро 
 
(??) Отметьте проводящий путь, волокна которого образуют вентральный перекрест покрышки 

среднего мозга: 
(?) задний продольный пучок 
(?) красноядерно-спинномозговой путь  
(?) медиальная петля 
 
(??) Отметьте проводящий путь (пучки нервных волокон) в составе передних канатиков спинного 

мозга: 
(?) красноядерно-спинномозговой путь 
(?) задний спинно-мозжечковый путь 
(?) преддверно-спинномозговой путь  
 
(??) Выберите у какой нервной клетки имеется только два отростка? 
(?) мультиполярная 
(?) биполярная  
(?) псевдоуниполярная 
 
(??) Укажите, чем образовано серое вещество центральной нервной системы 
(?) телами нервных клеток  
(?) отростками нервных клеток 
(?) совокупностью тел и отростков нервных клеток 
 
(??) Укажите количество сегментов в шейном отделе спинного мозга 
(?) 5 сегментов 
(?) 12 сегментов 
(?) 8 сегментов 
 
(??) Укажите анатомические образования, которые не входят в состав конечного мозга 
(?) задняя спайка  
(?) базальные ядра 
(?) внутренняя капсула 
(??) Укажите извилину, в которой локализуется двигательный корковый центр: 
(?) верхняя лобная извилина 
(?) средняя височная извилина 
(?) предцентральная извилина 
 
(??) Укажите, между какими бороздами полушария большого мозга располагается предклинье: 
(?) теменно-затылочная борозда 
(?) борозда мозолистого тела 
(?) затылочно-височная борозда 
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(??) Выберите проводящий путь, волокна которого образуют вентральный перекрест покрышки 

среднего мозга: 
(?) задний продольный пучок 
(?) корково-спинномозговой путь 
(?) красноядерно-спинномозговой путь  
 
(??)  Выберите ядро тройничного нерва: 
(?) нижнее слюноотделительное ядро 
(?) ядро среднемозгового пути 
(?) верхнее слюноотделительное ядро 
 
(??) Выберите анатомическое образование, разделяющее мост на покрышку и основание: 
(?) медиальная петля 
(?) трапециевидное тело  
(?) поперечные волокна моста 
 
(??) Выберите анатомическое образование, относящееся к базальным ядрам полушария большого 

мозга: 
(?) красное ядро 
(?) полосатое тело  
(?) черное вещество 
 
(??) Выберите анатомическое образование, иннервируемое щечным нервом: 
(?) щечная мышца 
(?) слизистая оболочка щеки 
(?) зубы 
 
(??) Выберите ветвь, которая отходит от блуждающего нерва: 
(?) барабанный нерв 
(?) возвратный гортанный нерв  
(?) глубокий каменистый нерв 

 
(??) Сколько нейронов содержит простейшая рефлекторная дуга:  
(?) три  
(?) четыре  
(?) два 
 
(??) Из каких нейронов состоит двухнейронная рефлекторная дуга:  
(?) из контактного и афферентного  
(?) из моторного и вставочного  
(?) из афферентного и эфферентного 
 
(??) Что такое феномен доминанты:  
(?) образование в ЦНС центра повышенной возбудимости  
(?) появление в ЦНС нового нервного центра  
(?) образование в ЦНС центра пониженной возбудимости 
 
(??) Что такое возвратное торможение в ЦНС:  
(?) чрезмерная деполяризация нервных окончаний 
(?) торможение с участием клеток Реншоу  
(?) торможение, вызванное действием тормозного медиатора 
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(??) Кто открыл явление торможения в ЦНС: 
(?) Шеррингтон  
(?) Введенский  
(?) Сеченов 
 
(??) Какие виды суммации характерны для центральных нейронов: 
(?) полная и нeполная  
(?) суммация потенциалов действия  
(?) пространственная и временная. 
 
(??) Где находится тело третьего нейрона пути болевой и температурной чувствительности: 
(?) в коре червя мозжечка 
(?) в коре постцентральной извилины 
(?) в коре полушария мозжечка 
(?) в таламусе 
 
(??) Тела клеток второго нейрона корково-спинномозгового пути находятся: 
(?) в ядрах передних рогов 
(?) в ядрах задних рогов 
(?) в двигательных ядрах ЧМН 
(?) в красном ядре 
 
(??) Как называются поперечно идущие волокна мозолистого тела: 
(?) терминальная пластинка 
(?) лучистость мозолистого тела 
(?) клюв 
(?) ствол 
 
(??) Какими бороздами ограничена лобная доля: 
(?) латеральной и центральной; 
(?) латеральной и предцентральной 
(?) латеральной и постцентральной 
(?) нижней и центральной 
 
(??) Какими бороздами ограничен островок: 
(?) предцентральной нижней лобной и боковой 
(?) центральной, латеральной и круговой 
(?) центральной, теменно-затылочной и окольной 
(?) круговой 
 
(??) Какую борозду охватывает надкраевая извилина: 
(?) нижнюю лобную 
(?) верхнюю височную 
(?) внутритеменную 
(?) латеральную 
 
(??) В глубине какой борозды находится островчатая доля: 
(?) нижней лобной 
(?) центральной 
(?) верхней височной 
(?) латеральной 
 
(??) Ядро анализатора вкуса вероятно находится в: 
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(?) извилине морского конька 
(?) островке 
(?) области крючка и гиппокампа 
(?) поясной извилине 
 
(??) Ядро зрительного анализатора письменной речи находится в: 
(?) задних отделах верхней височной извилины (ц. Вернике) 
(?) угловой извилине нижней теменной дольки 
(?) задних отделах средней лобной извилины 
(?) задних отделах нижней лобной извилины 
 
(??) Какими по функции являются задние корешки спинномозговых нервов:  
(?) двигательными 
(?) смешанными 
(?) эфферентными 
(?) чувствительными 
 
(??) Сколько нейронов содержит простейшая рефлекторная дуга: 
(?) три 
(?) четыре 
(?) два 
 
(??) Из скольких отделов состоит нервная система: 
(?) двух 
(?) трех 
(?) одного 
(?) четырех 
 
(??) Как правильно называется нервная клетка? 
(?) рецептор 
(?) нейрон 
(?) нерв 
(?) дендрит 
 
(??) Функция соматического отдела нервной системы: 
(?) регулирует обменные процессы 
(?) регулирует работу органов 
(?) управляет мышцами 
(?) обеспечивает произвольные действия 
 
(??) Что такое рефлекс: 
(?) нервный импульс 
(?) нервное окончание 
(?) ответ на внешнее раздражение 
(?) нервное возбуждение 
 
(??) Функция синапса: 
(?) восприятие раздражения 
(?) передача нервного импульса 
(?) обработка информации 
(?) осуществление контакта между нейроном и клеткой рабочего органа 
 
(??) Главное условие появления рефлекса: 
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(?) торможение одного участка нервной цепи 
(?) возбуждение одного участка нервной цепи 
(?) торможение нескольких участков нервной цепи 
(?) возбуждение всех звеньев нервной цепи 
 
(??) Симпатический и парасимпатический подотделы относятся к: 
(?) центральной нервной системе 
(?) вегетативной нервной системе 
(?) периферической 
(?) соматической 
 
(??) Какие нервные центры находятся в сером веществе спинного мозга: 
(?) головного мозга 
(?) парасимпатического отдела 
(?) симпатического отдела 
(?) симпатического ствола 
 
(??) К какому отделу нервной системы относится блуждающий нерв: 
(?) к симпатическому 
(?) к парасимпатическому 
(?) к периферическому 
(?) к центральному 
 
(??) Гипоталамус - это: 
(?) отдел продолговатого мозга 
(?) отдел промежуточного мозга 
(?) задняя часть спинного мозга 
(?) часть гипофиза 
 
(??) Нехватка гормонов какой железы может привести к умственной отсталости: 
(?) вилочковой 
(?) щитовидной 
(?) надпочечников 
(?) гипофиза 
 
(??) Спинной мозг состоит из: 
(?) белого вещества 
(?) серого вещества 
(?) спинно-мозговой жидкости 
(?) серого и белого вещества 
 
(??) Сколько пар нервов проходит через спинной мозг: 
(?) 20 пар 
(?) 31 пара 
(?) 10 пар 
(?) 21 пара 
 
(??) Где расположены чувствительные нейроны в спинном мозге: 
(?) в передних корешках спинно-мозговых нервов 
(?) в задних корешках спинно-мозговых нервов 
(?) в симпатическом стволе 
(?) в парасимпатических узлах 
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(??) Сколько пар нервов проходит через головной мозг: 
(?) 12 
(?) 10 
(?) 21 
(?) 31 
 
(??) Функция мозжечка: 
(?) управление дыханием 
(?) обеспечение равновесия и четкой координации движений 
(?) регуляция работы внутренних органов 
(?) связь с другими отделами мозга 
 
(??) Какие функции выполняют средний и промежуточный мозг: 
(?) поддерживают гомеостаз 
(?) управляют сложными рефлексами 
(?) контролируют обмен веществ 
(?) все ответы верны 
 
(??) Из чего состоит промежуточный мозг: 
(?) гипофиза 
(?) зрительных бугров 
(?) гипоталамуса 
(?) таламуса и гипоталамуса 
 
(??) Речевые центра у правшей находятся в: 
(?) правом полушарии; 
(?) левом полушарии; 
(?) обоих полушариях; 
(?) лобной доле. 
 
(??) Как называется короткий отросток нейрона: 
(?) аксон 
(?) дендрит 
(?) нерв 
(?) синапс 
 
(??) Жевательные мышцы иннервируются черепным нервом: 
(?)VII  
(?)X  
(?)XII  
(?)V 
 
(??) Расстройство глотания возникает при поражении мышц: 
(?) мягкого нёба  
(?) жевательных  
(?) мимических 
 
(??) Дисфония возникает при поражении черепных нервов:  
(?) 1.XII 
(?) 2.X  
(?) 3.XI 
 
(??) Статика зависит от нормальной деятельности: 
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(?) хвостатого ядра  
(?) мозжечка  
(?) черной субстанции 

 
Код контролируемой компетенции  
1.ОПК-5 

 
Раздел -9 «Сердечнососудистая система» 
 
Форма рубежного контроля - тестирование 
 
Тестовые задания рубежного контроля:  
(??) Стенка сердца состоит из следующих слоев: 
(?) эпикард, миокард, эндокард 
(?) слизистая, мышечная, хрящевая 
(?) слизистой и серозной 
(?) все верно 
 
(??) Сердце человека состоит из __камер: 
(?) 2 
(?) 4 
(?) 3 
(?) 5 
 
(??) Вена, которая собирает кровь из органов грудной полости: 
(?) верхняя полая вена 
(?) нижняя полая вена 
(?) воротная вена 
(?) все верно 
 
(??) С чего начинается большой круг кровообращения: 
(?) левого желудочка 
(?) левого предсердия 
(?) правого предсердия 
(?) правого желудочка 
 
(??) Как называется мышечный слой сердца: 
(?) эндокард 
(?) миокард 
(?) эпикард 
(?) перикард 
 
(??) Что образует стенку капилляров: 
(?) один слой эндотелия 
(?) гладкие мышцы 
(?) многослойный эпителий 
 
(??) Чем представлена сердечная мышца: 
(?) поперечно-полосатой мышечной тканью особого строения 
(?) отдельными мышечными волокнами 
(?) гладкими и поперечно-полосатыми мышечными волокнами 
 
(??) Из левого желудочка выходит следующий сосуд: 
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(?) аорта 
(?) легочные артерии 
(?) легочный ствол 
 
(??) Как называется околосердечная сумка сердца: 
(?) эндокард 
(?) перикард 
(?) эпикард 
(?) миокард 
 
(??) За счет выростов ____ образуются клапаны: 
(?) миокарда 
(?) перикарда 
(?) эндокарда 
 
(??) Чем регулируется работа сердца: 
(?) вегетативной нервной системой 
(?) соматической нервной системой 
(?) железами смешанной секреции 
 
(??) Где заканчивается малый круг кровообращения: 
(?) левом желудочке 
(?) левом предсердии 
(?) правом предсердии 
(?) правом желудочке 
 
(??) Внутренняя сонная артерия питает: 
(?) головной мозг 
(?) плечевой сустав 
(?) гортань 
(?) печень 
 
(??) При аускультации сердца трехстворчатый клапан определяется: 
(?) на грудине справа против хряща 5-го ребрa 
(?) на верхушке сердца 
(?) во 2-м межреберье справа от грудины 
(?) во 2-м межреберье слева от грудины 
 
(??) Где проецируется верхушка сердца: 
(?) в левом пятом межреберье на 1,0-1,5 см кнутри от среднеключичной 
линии 
(?) в левом пятом межреберье на 1,0-1,5 см кнаружи от среднеключичной 
линии 
(?) в левом пятом межреберье по среднеключичной линии 
(?) в левом пятом межреберье по окологрудинной линии 
 
(??) Верхняя граница проекции сердца идет на уровне: 
(?) верхнего края 2-х реберных хрящей 
(?) нижнего края 2-х реберных хрящей 
(?) нижнего края 3-х реберных хрящей 
(?) верхнего края 3-х реберных хрящей 
 
(??) При аускультации сердца митральный клапан определяется: 
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(?) у рукоятки грудины 
(?) во 2-м межреберье справа от грудины 
(?) на верхушке сердца 
(?) во 2-м межреберье слева от грудины 
 
(??) Укажите место проекции на переднюю грудную стенку отверстия 
легочного ствола у взрослого человека 
(?) над местом прикрепления III левого ребра к грудине 
(?) над местом прикрепления IV левого ребра к грудине 
(?) грудина на уровне III ребер 
(?) грудина на уровне IV ребер 
 
(??) В ушках сердца распложены: 
(?) сосочковые мышцы 
(?) сухожильные нити 
(?) межвенозный бугорок 
(?) гребенчатые мышцы 
 
(??)  Венечный синус располагается: 
(?) сзади, в венечной борозде между левым предсердием и левым 
желудочком 
(?) сзади, в венечной борозде между правым предсердием и правым 
желудочком 
(?) в венечной борозде, на передней поверхности сердца 
(?) сзади, между предсердиями 
 
(??) Мышечная ткань сердца представлена: 
(?) гладкомышечными волокнами 
(?) исчерченной скелетной мускулатурой 
(?) специфическими мышечными клетками 
(?) сочетанием различных видов мышечной ткани 
 
(??) При аускультации сердца трехстворчатый клапан определяется: 
(?) на грудине справа против хряща 5-го ребрa 
(?) на верхушке сердца 
(?) во 2-м межреберье справа от грудины 
(?) во 2-м межреберье слева от грудины 
 
(??) Малый круг кровообращения заканчивается: 
(?) двумя легочными артериями 
(?) четырьмя легочными артериями 
(?) двумя легочными венами 
(?) четырьмя легочными венами 
 
(??) Укажите часть, выделяемую у сердца: 
(?) тело 
(?) шейка 
(?) перешеек 
(?) верхушка 
 
(??) Нижняя граница сердца проходит: 
(?) поперечно на уровне 7-го ребра 
(?) от 2-го межреберья справа до верхушки сердца 
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(?) от хряща правого 5-го ребра до верхушки сердца 
(?) от хряща левого 5-го ребра до верхушки сердца 
 
(??) Где заканчивается большой круг кровообращения: 
(?) левое предсердие 
(?) левый желудочек 
(?) правое предсердие 
(?) правый желудочек 

 
(??) Мышечные волокна желудочков начинаются: 
(?) на верхушке сердца 
(?) у основания крупных сосудов 
(?) от межжелудочковой перегородки 
(?) от фиброзных колец, окружающих предсердно-желудочковые отверстия 
 
(??) Синусно-предсердный узел располагается: 
(?) в стенке правого предсердия 
(?) в межпредсердной перегородке 
(?) в стенке левого предсердия 
(?) в межжелудочковой перегородке 
 
(??) Укажите структуру, относящуюся к проводящей системе сердца: 
(?) предсердно-желудочковый пучок 
(?) эпикард 
(?) гребенчатые мышцы 
(?) венечный синус 
 
(??) Клапан легочного ствола является: 
(?) двухзаслончатым 
(?) трехзаслончатым, полулунным 
(?) двухстворчатым 
(?) одностворчатым 
 
(??) Мышечные пучки предсердий представлены: 
(?) тремя слоями 
(?) двумя слоями: поверхностный – циркулярный, глубокий – продольный 
(?) двумя слоями: поверхностный – продольный, глубокий – циркулярный 
(?) двумя слоями: оба циркулярные 
 
(??) Клапан аорты является: 
a) двухзаслончатым 
(?) трехзаслончатым, полулунным 
c) двухстворчатым 
d) одностворчатым 
 
(??) Овальная ямка располагается: 
(?) в стенке правого предсердия 
(?) в межпредсердной перегородке 
(?) в стенке левого предсердия 
(?) в межжелудочковой перегородке 
 
(??) Атриовентрикулярный пучок (пучок Гиса) расположен: 
(?) в стенке левого предсердия 
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(?) в межжелудочковой перегородке 
(?) в стенке левого желудочка 
(?) в межпредсердной перегородке 
 
(??) Укажите правильное расположение сердца в грудной клетке: 
(?) расположено слева 
(?) расположено преимущественно слева 
(?) расположено по центру 
(?) расположено справа 
 
(??) Какое количество сосочковых мышц в правом предсердножелудочковом клапане в 

норме: 
(?) одна 
(?) две 
(?) три 
(?) четыре 
 
(??) К каким органам отходят сосуды от вогнутой стороны дуги аорты: 
(?) к бронхам и зобной железе 
b) к сердцу и перикарду 
c) к щитовидной железе 
d) к диафрагме и плевре 
 
(??) В медиальном углу глаза лицевая артерия анастомозирует с ветвью: 
(?) оболочечной артерии 
(?) глазной артерии 
(?) щитовидной артерии 
(?) глоточной артерии 
 
(??) Глазная артерия входит в глазницу через: 
(?) верхнюю глазничную щель 
(?) нижнюю глазничную щель 
(?) переднее решетчатое отверстие 
(?) зрительный канал 
 
(??) Укажите переднюю ветвь наружной сонной артерии: 
(?) нижнечелюстная артерия 
(?) верхняя щитовидная артерия 
(?) поверхностная височная артерия 
(?) верхнечелюстная артерия 
 
Код контролируемой компетенции  
1. ОПК-5 

 
Раздел -10 «Система кровообращения» 
 
Форма рубежного контроля - тестирование 
 
Тестовые задания рубежного контроля:  
(??) Какая кровь течет по легочным венам и каково их количество: 
(?) артериальная. 3 легочные вены 
(?) венозная. 2 легочные вены 
(?) смешанная. 4 легочные вены 
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(?) артериальная. 4 легочные вены 
 

(??) Какая кровь течет по легочному стволу: 
(?) артериальная 
(?) венозная 
(?) смешанная 
 
(??) Укажите ветвь, отходящую от внутренней сонной артерии в ее каменистой части: 
(?) глазная артерия 
(?) мозговые артерии 
(?) сонно-барабанные артерии 
(?) решетчатые артерии 
 
(??) Кровоснабжение нижних зубов осуществляет: 
(?) поверхностная височная артерия 
(?) верхнечелюстная артерия 
(?) язычная артерия 
(?) лицевая артерия 
 
(??) От внутренней сонной артерии в сонном канале отходят ветви: 
(?) в барабанную полость 
(?) к глотке 
(?) к твердой мозговой оболочке 
(?) к наружному слуховому проходу 
 
(??) Укажите одну из конечных ветвей наружной сонной артерии: 
(?) нижнечелюстная артерия 
(?) надглазничная артерия 
(?) поверхностная височная артерия 
(?) подглазничная артерия 
 
(??) Укажите, от какой артерии отходит средняя менингеальная артерия: 
(?) подглазничная артерия 
(?) верхнечелюстная артерия 
(?) затылочная артерия 
(?) внутренняя сонная артерия 
 
(??) Укажите ветвь верхнечелюстной артерии в ее крыловидном отделе: 
(?) подбородочная артерия 
(?) щечная артерия 
(?) поверхностная височная артерия 
(?) клиновидно-небная артерия 
 
(??) Укажите ветвь глазной артерии, участвующую в кровоснабжении 
стенок носовой полости: 
(?) передняя решетчатая артерия 
(?) надблоковая артерия 
(?) дорзальная артерия носа 
(?) слезная артерия 
 
(??) Укажите ветвь плечеголовного ствола: 
(?) левая общая сонная артерия 
(?) левая подключичная артерия 
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(?) правая наружная сонная артерия 
(?) правая подключичная артерия 
 
(??) Выберите правильную последовательность отхождения сосудов от 
выпуклой части дуги аорты в норме: 
(?) плечеголовной ствол, левая общая сонная и левая подключичная артерии 
(?) плечеголовной ствол, правые общая сонная и подключичная артерии 
(?) левая общая сонная и левая подключичная артерии, Плечеголовной ствол 
(?) правые общая сонная и подключичная артерии, Плечеголовной ствол 
 
(??) Что является основным источником образования глубокой 
ладонной дуги: 
(?) глубокая артерия плеча 
(?) плечевая артерия 
(?) лучевая артерия 
(?) локтевая артерия 
 
(??) К парным висцеральным ветвям брюшной аорты относят: 
(?) среднюю артерию надпочечника, чревный ствол, почечную артерию 
(?) селезеночную, почечную и среднюю артерию надпочечника 
(?) среднюю артерию надпочечника, почечную артерию, артерию яичника (у 
женщин), яичка (у мужчин) 
(?) чревный ствол, селезеночную, средние надпочечниковые артерии 
 
(??) К париетальным ветвям грудной аорты относятся: 
(?) медиастинальные, перикардиальные, бронхиальные ветви 
(?) верхние и нижние диафрагмальные артерии 
(?) передние и задние межреберные артерии 
(?) задние межреберные и верхние диафрагмальные артерии 

 
(??) Укажите непарную висцеральную ветвь брюшной части аорты: 
(?) левая желудочная артерия 
(?) верхняя прямокишечная артерия 
(?) нижняя брыжеечная артерия 
(?) средняя ободочная артерия 
 
(??) Короткие желудочные ветви отходят от: 
(?) гастродуоденальной артерии 
(?) селезеночной артерии 
(?) общей печеночной артерии 
(?) верхней брыжеечной артерии 
 
(??) Средние надпочечниковые артерии отходят от: 
(?) почечных артерий 
(?) нижних диафрагмальных артерий 
(?) брюшной аорты 
(?) верхней брыжеечной артерии 
 
(??) К париетальным ветвям брюшной аорты относятся: 
(?) средние надпочечниковые, почечные, яичниковые (яичковые) артерии 
(?) чревный ствол, верхняя и нижняя брыжеечные артерии 
(?) нижние диафрагмальные и поясничные артерии 
(?) средние надпочечниковые, нижние диафрагмальные и поясничные 
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артерии 
 
(??) К париетальным ветвям грудной аорты относятся: 
(?) медиастинальные, перикардиальные, бронхиальные ветви 
(?) верхние и нижние диафрагмальные артерии 
(?) передние и задние межреберные артерии 
(?) задние межреберные и верхние диафрагмальные артерии 
 
(??) гастродуоденальная артерия является ветвью: 
(?) чревного ствола 
(?) селезеночной артерии 
(?) общей печеночной артерии 
(?) верхней брыжеечной артерии 
 
(??) Укажите ветвь верхней брыжеечной артерии, кровоснабжающую 
тонкую кишку: 
(?) средняя ободочная артерия 
(?) подвздошнокишечные артерии 
(?) правая ободочная артерия 
(?) верхняя панкреато-дуоденальная артерия 
 
(??) Кровоснабжение яичка (яичника) осуществляют ветви: 
(?) общей подвздошной артерии 
(?) наружной подвздошной артерии 
(?) брюшной части аорты 
(?) нижней брыжеечной артерии 
 
(??) Нижняя прямокишечная артерия отходит от: 
(?) верхней прямокишечной артерии 
(?) средней прямокишечной артерии 
(?) внутренней половой (срамной) артерии 
(?) наружной половой (срамной) артерии 
 
(??) Что проходит через сосудистую лакуну: 
(?) бедренная артерия 
(?) бедренная вена 
(?) бедренная артерия и бедренная вена 
(?) бедренная артерия и бедренный нерв 
 
(??) Какие артерии проходят через подгрушевидное отверстие? 
(?) внутренняя половая и нижняя ягодичная артерии 
(?) нижняя надчревная артерии 
(?) нижняя мочепузырная и маточная артерии 
(?) глубокая артерия, огибающая подвздошную кость и нижняя надчревная 
артерия 

 
(??) Задняя большеберцовая артерия проходит: 
(?) в голено-подколенном канале 
(?) в приводящем канале 
(?) в нижнем мышечно-малоберцовом канале 
(?) в верхнем мышечно-малоберцовом канале 

 
(??) На подошвенной стороне стопы артериальная дуга образована 
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преимущественно: 
(?) глубокой артерией стопы 
(?) дугообразными артериями 
(?) латеральной подошвенной артерией 
(?) передней подошвенной артерией 
 
(??) Назовите ветви локтевой возвратной артерии: 
(?) передняя, задняя 
(?) промежуточная, огибающая 
(?) задняя, промежуточная 
(?) передняя, огибающая 
 
(??) Общее количество артериальных дуг имеющихся на кисти: 
(?) одна 
(?) две 
(?) три 
(?) четыре 
 
(??) Выберите пристеночную ветвь внутренней подвздошной артерии: 
(?) запирательная 
(?) пупочная 
(?) мочеточниковая 
(?) внутренняя половая 
 
(??) Артерия, кровоснабжающая мениски и крестообразные связки 
коленного сустава: 
(?) латеральная нижняя коленная артерия 
(?) медиальная нижняя коленная артерия 
(?) средняя коленная артерия 
(?) нисходящая коленная артерия 
 
(??) Внутренняя яремная вена является продолжением: 
(?) верхнего сагиттального синуса 
(?) кавернозного синуса 
(?) сигмовидного синуса 
(?) большой вены мозга 
 
(??) Какая кровь находится в нижней полой вене плода после впадения 
венозного протока: 
(?) артериальная 
(?) венозная 
(?) смешанная с высоким содержанием кислорода 
(?) смешанная с низким содержанием кислорода 
 
(??) Укажите, какая кровь находится в верхней полой вене плода: 
(?) артериальная 
(?) венозная; 
(?) смешанная с высоким содержанием кислорода 
(?) смешанная с низким содержанием кислорода 
 
(??) Укажите, какая кровь находится в нисходящей аорте плода: 
(?) артериальная 
(?) венозная 
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(?) смешанная с высоким содержанием кислорода 
(?) смешанная с низким содержанием кислорода 
 
(??) Какие вены, сливаясь, образуют плечеголовную вену: 
(?) наружные яремные вены 
(?) передние яремные вены 
(?) лицевая и внутренняя ярёмные вены 
(?) подключичная и внутренняя яремная вены 
 
(??) Внутренняя яремная вена начинается: 
(?) вблизи большого затылочного отверстия 
(?) у яремного отверстия 
(?) у шилососцевидного отверстия 
(?) на уровне наружного отверстия сонного канала 
 
(??) К подкожным венам верхней конечности относятся: 
(?) плечевая, локтевая и лучевая вены 
(?) головная, базиллярная (царская) и срединная вены локтевой области 
(?) межкостная и локтевые вены 
(?) межкостная и лучевая вены 
 
(??) Непарная и полунепарная вена являются продолжением: 
(?) общих подвздошных вен 
(?) восходящих поясничных вен 
(?) наружных подвздошных вен 
(?) внутренних подвздошных вен 
 
(??) Непарная вена впадает: 
(?) в пордкрыльцовую вену 
(?) в подключичную вену 
(?) во внутреннюю яремную вену 
(?) в верхнюю полую вену 
 
(??) Воротная вена образуется из слияния: 
(?) селезеночной и печеночных вен 
(?) селезеночной, верхней и нижней брыжеечных вен 
(?) левой желудочной и печеночных вен 
(?) левой желудочной и двух брыжеечных вен 
 
(??) От каких органов собирает кровь воротная вена: 
(?) от всех непарных органов брюшной полости кроме печени 
(?) от парных и непарных органов брюшной полости 
(?) от парных органов брюшной полости 
(?) от парных органов и стенок брюшной полости 
 
(??) Венозные сплетения прямой кишки делятся на: 
(?) межмышечное, подфасциальное и подкожное 
(? подкожное, внутримышечное, подфасциальное 
(?) межмышечное, геморроидальное, подкожное 
(?) подслизистое, подфасциальное и подкожное 
 
(??) Наружная подвздошная вена является продолжением: 
(?) внутренней подвздошной вены 
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(?) нижней полой вены 
(?) общей подвздошной вены 
(?) бедренной вены 
 
(??) Какие вены нижней конечности относятся к поверхностным: 
(?) бедренная и подколенная 
(?) подколенная и большеберцовая передняя 
(?) большая и малая подкожные 
(?) подколенная и малоберцовая 
 
(??) Артериальная кровь плоду от матери доставляется по системе: 
(?) пупочной артерии 
(?) печеночной артерии 
(?) пупочной вены 
(?) воротной вены 
 
(??) Венозный (Аранциев) проток несет кровь (артериальную, 
венозную, смешанную) и куда впадает: 
(?) венозную кровь в воротную вену печени 
(?) артериальную кровь в нижнюю полую вену 
(?) венозную кровь в нижнюю полую вену 
(?) артериальную кровь в воротную вену 
 
(??) Какая по характеру кровь течет по артериальному (Боталову) 
протоку и куда она попадает: 
(?) смешанная кровь течет к легким 
(?) артериальная кровь течет в нисходящую аорту 
(?) венозная кровь течет в нисходящую аорту 
(?) артериальная кровь течет к легким 
 
(??) Во что превращается после рождения пупочная вена: 
(?) в круглую связку печени 
(?) в круглую связку матки 
(?) в венечную связку печени 
(?) в серповидную связку 
 
(??) Где образуется воротная вена: 
(?) позади головки поджелудочной железы 
(?) впереди головки поджелудочной железы 
(?) позади хвоста поджелудочной железы 
(?) в воротах печени 
 
(??) Непарная вена располагается: 
(?) в заднем нижнем средостении справа от грудной аорты 
(?) в переднем нижнем средостении справа от грудной аорты 
(?) в заднем нижнем средостении спереди от грудной аорты 
(?) в переднем нижнем средостении слева от грудной аорты 
 
(??) В непарную вену оттекает кровь из: 
(?) задних межреберных вен правой стороны, части пищеводных и 
бронхиальных вен и полунепарной вены 
(?) передних межреберных вен правой стороны и полунепарной вены 
(?)  передних межреберных вен левой стороны и полунепарной вены 
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(?) задних межреберных вен левой стороны, пищеводных вен и полунепарной 
вены 
 
(??) Верхняя полая вена образуется из слияния: 
(?) подключичной и внутренней яремной вены 
(?) внутренней и наружной яремной вены 
(?) правой и левой плечеголовных вен 
(?) плечеголовной и внутренней яремной вен 
 
(??) Нижняя полая вена образуется от слияния: 
(?) наружной и внутренней подвздошных вен 
(?) наружной подвздошной и нижней брыжеечной вен 
(?) наружной подвздошной и верхней и нижней брыжеечных вен 
(?) правой и левой общих подвздошных вен 
 
(??) Верхняя и нижняя полые вены впадают: 
(?) в левое предсердие 
(?) в правое предсердие 
(?) верхняя – в правое, нижняя – в левое предсердие 
(?) в правый желудочек 
 
Код контролируемой компетенции  
1. ОПК-5 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Вопросы  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  
 
 
Код контролируемой компетенции ОПК-5 
Вопросы:  
История анатомии 
1. Н.И.Пирогов и сущность его открытий в анатомии человека. 
2. П.Ф.Лесгафт - основоположник функциональной анатомии. 
3. Крупнейшие анатомы России:  В.П.Воробьев,  В.Н.Тонков,  Д.А.Жданов, М.Г.Привес, 

их вклад в развитие анатомической науки. 
Анатомия опорно-двигательного аппарата 
1. Кость как орган: ее развитие, строение, рост. Классификация костей. 
2. Позвонки: их строение в различных отделах позвоночника, варианты и аномалии. 
3. Соединения между позвонками. Атланто-затылочный сустав. 
4. Позвоночный столб в целом: строение, формирование его изгибов, движения; мышцы, 

производящие эти движения. 
5. Ребра и грудина: их развитие, строение, варианты развития. Соединения ребер с 

позвонками и грудиной, биомеханика этих суставов. Грудная клетка в целом, ее типологические 

особенности. 
6. Развитие черепа в фило- и онтогенезе.  Возрастные и половые особенности черепа. 
7. Варианты и аномалии костей черепа. 
8. Кости лицевого черепа. Глазница. 
9. Кости мозгового черепа (лобная, теменная, затылочная).  
10. Височная кость, ее части, отверстия, каналы и их содержимое. 
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11. Клиновидная кость, ее части, отверстия, их назначения. 
12. Крылонебная ямка, ее стенки, отверстия и их содержимое. 
13. Полость носа, околоносовые пазухи. Их значение, варианты   строения. 
14. Внутренняя поверхность основания черепа: отверстия и их назначение. 
15. Наружная поверхность основания черепа: отверстия и их назначение. 
16. Анатомическая и биомеханическая классификация соединений костей. 

Непрерывные соединения костей. 
17. Строение сустава. Классификация суставов по форме суставных поверхностей, 

количеству осей и функции. 
18. Височно-нижнечелюстной сустав: строение, форма, мышцы, действующие на него, 

их кровоснабжение, иннервация. 
19. Развитие и строение скелета верхней конечности. 
20. Кости плечевого пояса, их соединения. 
21. Плечевой сустав: строение, форма, биомеханика; мышцы, действующие на него, их 

иннервация и кровоснабжение. 
22. Кости предплечья и кисти, их рентгеновское изображение. 
23. Локтевой сустав, особенности его строения. Мышцы, действующие на него, их 

иннервация и кровоснабжение. 
24. Кистевой сустав и суставы кисти: строение, форма, движения; мышцы, 

действующие на суставы кисти, их кровоснабжение и иннервация. 
25. Развитие и строение скелета нижней конечности, особенности анатомии нижней 

конечности, как органа опоры и локомоции. 
26. Кости таза и их соединения.  Таз в целом. Возрастные и половые особенности; 

размеры женского таза. 
27. Тазобедренный сустав: строение, форма, биомеханика. Мышцы, действующие на 

него, их кровоснабжение и иннервация. Его рентгеновское изображение. 
28. Коленный сустав: строение, объем движений, мышцы, действующие на него, их 

кровоснабжение и иннервация, рентгеновское изображение сустава. 
29. Голеностопный сустав: строение, форма; мышцы, действующие на него, их 

кровоснабжение и иннервация. 
30. Кости голени и стопы: их соединения. 
31. Общая анатомия мышц, строение мышцы как органа. Развитие скелетных мышц, 

их классификация. 
32. Мышцы и фасции спины, их топография, функции, кровоснабжение и иннервация. 
33. Мышцы и фасции груди, их топография, функции, кровоснабжение и иннервация. 
34. Анатомия мышц живота, их топография, функции, кровоснабжение и иннервация. 

Влагалище прямой мышцы живота. 
35. Паховый канал, его стенки, глубокое и поверхностное кольцо, содержимое канала. 
36. Диафрагма, ее части, функция, кровоснабжение и иннервация.  
37. Мышцы шеи: их функции, кровоснабжение и иннервация. Топография фасций шеи. 
38. Мимические мышцы. Их развитие, строение, функции, кровоснабжение и 

иннервация. 
39. Жевательные мышцы. Их развитие, строение, функции, кровоснабжение и 

иннервация. 
40. Мышцы и фасции плечевого пояса: их строение,функции, кровоснабжение и 

иннервация. 
41. Мышцы и фасции плеча: их строение, функции, кровоснабжение и иннервация. 
42. Мышцы и фасции предплечья: их топография, функции, кровоснабжение и 

иннервация. 
43. Мышцы кисти, их функции, кровоснабжение и иннервация. Костнофиброзные 

каналы и синовиальные влагалища кисти. 
44. Подмышечная полость, ее стенки, содержимое. 
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45. Мышцы ягодичной области (топография мышц, их функции, кровоснабжение и 

иннервация). 
46. Мышцы бедра, их классификация, функции, кровоснабжение и иннервация. 
47. Бедренный канал, его стенки и отверстия (внутреннее и наружное). Мышечная и 

сосудистая лакуны, их содержимое. "Приводящий" канал, его строение и содержимое. 
48. Мышцы и фасции голени, их функции, кровоснабжение и иннервация. 
49. Мышцы и фасции стопы, их функции, кровоснабжение и иннервация. 
Анатомия внутренних органов 
1. Развитие пищеварительной системы. 
2. Ротовая полость: ее отделы, губы, твердое и мягкое небо. Их строение, кровоснабжение 

и иннервация. 
3. Зубы молочные и постоянные, зубная формула, кровоснабжение и иннервация. 
4. Язык: строение, функции, его кровоснабжение, иннервация, регионарные 

лимфатические узлы. 
5. Подъязычная и поднижнечелюстная слюнные железы: топография, строение, выводные 

протоки, кровоснабжение, иннервация. 
6. Околоушная слюнная железа: топография, строение, выводной проток, кровоснабжение, 

иннервация. 
7. Глотка: ее топография, строение, кровоснабжение, иннервация. Лимфоидное кольцо 

глотки. 
8. Пищевод: топография, строение, кровоснабжение, иннервация, регионарные 

лимфатические узлы. 
9. Желудок: строение, топография, кровоснабжение, иннервация, регионарные 

лимфатические узлы, рентгеновское изображение. 
10. Тонкая кишка: ее отделы, их топография, отношение к брюшине, строение стенки, 

кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфатические узлы. 
11. Двенадцатиперстная кишка: ее части, строение, топография, отношение к 

брюшине, кровоснабжение, иннервация. 
12. Толстая кишка: ее отделы, их топография, отношение к брюшине, строение, 

кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфатические узлы. 
13. Слепая кишка: строение, отношение к брюшине, топография червеобразного 

отростка, кровоснабжение, иннервация. 
14. Прямая кишка: топография, отношение к брюшине, строение, кровоснабжение и 

иннервация, регионарные лимфатические узлы. 
15. Печень: ее развитие, строение, топография, функции. Выводные протоки желчного 

пузыря и печени; кровоснабжение и иннервация. 
16. Поджелудочная железа: развитие, топография, строение, функции, выводные 

протоки, кровоснабжение и иннервация. 
17. Топография брюшины верхнего этажа брюшной полости.  Малый сальник и 

сальниковая сумка. 
18. Топография брюшины среднего и нижнего этажей брюшной полости. Большой 

сальник. 
19. Забрюшинное пространство: органы, располагающиеся в нем, лимфатические узлы. 
20. Носовая полость (обонятельная и дыхательная области), кровоснабжение и 

иннервация ее слизистой оболочки. 
21. Гортань: строение, топография, функции. Ее кровоснабжение и иннервация. 
22. Трахея и бронхи. Их строение, топография, кровоснабжение и иннервация. 
23. Легкие: развитие, топография, строение, рентгеновское изображение, 

кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфатические узлы. 
24. Плевра: ее отделы, границы, синусы плевры. 
25. Средостение: отделы, органы средостения. 
26. Почки: развитие, топография, строение, оболочки, кровоснабжение. Аномалии 

почек. 
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27. Мочеточники, мочевой пузырь.  Их строение, топография, кровоснабжение, 

иннервация. 
28. Мужские наружные половые органы, мочеиспускательный канал, его половые 

особенности. 
29. Яичко, придаток яичка. Их развитие, строение, кровоснабжение, иннервация. 

Оболочки яичка. 
30. Семенной канатик, его составные элементы. 
31. Предстательная железа, семенные пузырьки, бульбо-уретральные железы; их 

строение, топография, функции. 
32. Яичник: его топография, строение, отношение к брюшине, кровоснабжение, 

иннервация. 
33. Матка: топография, строение,отношение к брюшине, кровоснабжение, пути оттока 

лимфы. 
34. Маточная труба: строение, функции, отношение к брюшине, кровоснабжение и 

иннервация. 
35. Влагалище: топография, строение, кровоснабжение. 
36. Женские наружные половые органы, их строение, кровоснабжение. 
37. Мышцы и фасции мужской и женской промежности.  Их кровоснабжение и 

иннервация. 
38. Серозные оболочки и серозные полости (общая характеристика), строение и 

функции. 
39. Брюшина: ее строение и функции. Отношение органов к брюшине. 
Анатомия центральной нервной системы 
1. Нервная система и ее значение в организме. Классификация нервной системы и 

взаимосвязь ее отделов. 
2. Понятие о нейроне (нейроците). Нервные волокна, корешки, спинномозговые узлы. 

Простая и сложная рефлекторные дуги. 
3. Спинной мозг: его развитие, сегментарность, топография, внутреннее строение, 

локализация проводящих путей в белом веществе, кровоснабжение. 
4. Развитие головного мозга, мозговые пузыри и их производные. 
5. Передний мозг, его развитие, отделы и функции. Конечный мозг. 
6. Серое и белое вещество на срезах полушарий мозга (базальные ядра, расположение и 

функциональное значение нервных пучков во внутренней капсуле). 
7. Борозды и извилины медиальной и базальной поверхностей полушарий большого мозга. 
8. Борозды и извилины верхне-латеральной поверхности полушарий большого мозга. 
9. Строение коры большого мозга.  Локализация функций в коре полушарий большого 

мозга. 
10. Боковые желудочки мозга, их стенки. Сосудистые сплетения. Пути оттока 

спинномозговой жидкости. 
11. Обонятельный мозг, его центральный и периферический отделы. 
12. Промежуточный мозг: его отделы, строение, третий желудочек. 
13. Средний мозг, его части, их внутреннее строение. Топография проводящих путей в 

среднем мозге. 
14. Задний мозг, его части, внутреннее строение. Ядра заднего мозга. 
15. Мозжечок, его строение: ядра мозжечка, ножки мозжечка, их волоконный состав. 
16. Продолговатый мозг: внешнее и внутреннее строение, ядра, топография ядер 

черепномозговых нервов. 
17. Ромбовидная ямка: ее рельеф, проекция на него ядер черепных нервов. 
18. IV желудочек головного мозга, его стенки, пути оттока спинномозговой жидкости. 
19. Проводящие пути экстероцептивных видов чувствительности (болевой, 

температурной, осязания и давления). 
20. Проводящие пути проприоцептивной чувствительности мозжечкового и коркового 

направления. 
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21. Двигательные проводящие (пирамидные и экстрапирамидные) пути. 
22. Оболочки головного и спинного мозга, их строение, межоболочечные 

пространства. 
Анатомия периферической нервной системы 
1. I,II,III,IV и VI пары черепных нервов, их топография и функциональное значение. 
2. Тройничный нерв, его ветви, их топография и области иннервации. 
3. Лицевой нерв, его топография, ветви и области иннервации. 
4. Блуждающий нерв: его ядра, их топография, ветви и области иннервации. 
5. IX пара черепных нервов, ее ядра, топография и области иннервации. 
6. XI, XII пары черепных нервов, их ядра, топография и области иннервации. 
7. Спинномозговой нерв и его ветви. Формирование сплетений спинномозговых нервов. 

Задние ветви спинномозговых нервов и области их иннервации. 
8. Шейное сплетение, его топография, ветви, области иннервации. 
9. Плечевое сплетение, топография, его короткие ветви. Области их иннервации. 
10. Плечевое сплетение, его длинные ветви. Области их иннервации. 
11. Межреберные нервы, их ветви и области иннервации. 
12. Поясничное сплетение: строение, топография, ветви и области иннервации. 
13. Крестцовое сплетение, его топография, нервы и области иннервации. 
14. Седалищный нерв, его ветви и области иннервации. Иннервация кожи нижней 

конечности. 
15. Вегетативная часть нервной системы, ее деление и характеристика отделов. 
16. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы.  Общая характеристика, 

краниальная и сакральная части, узлы. 
17. Симпатический отдел вегетативной нервной системы. Общая характеристика. 
18. Шейный и грудной отделы симпатического ствола: топография, узлы и ветви. 
19. Поясничный и крестцовый отделы симпатического ствола. Симпатические 

сплетения брюшной полости и таза, их топография, узлы, ветви.  
Анатомия органов чувств 
1. Органы вкуса и обоняния. Их топография, строение, проводящие пути. 
2. Орган слуха и равновесия: общий план строения и функциональные особенности. 
3. Наружное ухо, его части, строение, кровоснабжение, иннервация. 
4. Анатомия среднего уха, строение, функция, кровоснабжение и иннервация. 
5. Внутреннее ухо: костный и перепончатый лабиринты. Проводящий путь слухового 

анализатора. 
6. Орган зрения: общий план строения. 
7. Преломляющие среды глазного яблока, их морфо-функциональная характеристика. 
8. Фиброзная и сосудистая оболочки глаза, их части. Механизм аккомодации. 
9. Сетчатая оболочка глаза. Проводящий путь зрительного анализатора. 
10. Вспомогательный аппарат глазного яблока: мышцы, веки, слезный аппарат, 

конъюнктива, их сосуды и нервы. 
11. Анатомия кожи.  Молочная железа: топография, строение, кровоснабжение, пути 

оттока лимфы. 
Анатомия желез внутренней секреции 
1. Бранхиогенные железы внутренней секреции: щитовидная, околощитовидные. Их 

строение, топография, функции, кровоснабжение, иннервация. 
2. Неврогенные железы внутренней секреции: их строение, топография, развитие, 

функции. 
3. Надпочечники, их топография, строение, функции, кровоснабжение. 
Анатомия кровеносных и лимфатических сосудов 
1. Общие принципы строения кровеносной системы, магистральные, экстраорганные и 

внутриорганные сосуды. Микроциркуляторное русло. 
2. Анастомозы артерий. Пути окольного (коллатерального) кровотока, примеры. 
3. Кава-кавальные анастомозы. 
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4. Порто-кавальные анастомозы. 
5. Сердце: развитие, топография, строение. 
6. Особенности кровоснабжения плода и его изменения после рождения. 
7. Особенности строения миокарда предсердий и желудочков. Проводящая система 

сердца. 
8. Кровоснабжение и иннервация сердца. 
9. Сосуды большого и малого (легочного) кругов кровообращения (общая 

характеристика). 
10. Аорта и ее отделы. Ветви дуги аорты и ее грудного отдела (париетальные и 

висцеральные). 
11. Париетальные и парные висцеральные ветви брюшной части аорты. 
12. Непарные висцеральные ветви брюшной части аорты. 
13. Общая, наружная и внутренняя подвздошные артерии, их ветви, области 

кровоснабжения. 
14. Наружная сонная артерия, ее топография, ветви и области кровоснабжения. 
15. Внутренняя сонная артерия и ее ветви. 
16. Кровоснабжение головного мозга. 
17. Подключичная артерия: топография, ветви и области кровоснабжения. 
18. Подмышечная артерия: ее топография, ветви и области кровоснабжения. 

Кровоснабжение плечевого сустава. 
19. Плечевая артерия, ее ветви и области кровоснабжения. 
20. Артерии предплечья: топография, ветви, области кровоснабжения. Кровоснабжение 

локтевого сустава. 
21. Артерии кисти. Артериальные ладонные дуги и их ветви. 
22. Бедренная артерия: ее топография, ветви и области кровоснабжения. Кровоснабжение 

тазобедренного сустава. 
23. Подколенная артерия, ее ветви. Кровоснабжение коленного сустава. 
24. Артерии голени: топография, ветви и области кровоснабжения. Кровоснабжение 

голеностопного сустава. 
25. Артерии стопы: топография, ветви, области кровоснабжения. 
26. Верхняя полая вена, ее образование, топография, притоки. Непарная и полунепарная 

вены. 
27. Вены стенок грудной полости. 
28. Плечеголовные вены, их образование, притоки.  
29. Внутренняя яремная вена, ее вне- и внутричерепные притоки. 
30. Нижняя полая вена, ее образование, топография, притоки. 
31. Вены таза. 
32. Воротная вена: ее притоки, их топография. 
33. Вены головного мозга. 
34. Венозные пазухи твердой мозговой оболочки. Венозные выпускники (эмиссарии) и 

диплоетические вены. 
35. Поверхностные и глубокие вены верхней конечности и их топография. 
36. Поверхностные и глубокие вены нижней конечности и их топография. 
37. Принципы строения лимфатической системы (капилляры, сосуды, стволы, притоки), 

пути оттока лимфы в венозное русло. 
38. Грудной проток, его образование, строение, топография, место впадения в венозное 

русло. 
39. Лимфатический узел как орган (строение, функция). 
40. Правый лимфатический проток, его образование, топография, место впадения в 

венозное русло. 
41. Лимфатические сосуды и регионарные лимфатические узлы головы и шеи. 
42. Лимфатические сосуды и регионарные лимфатические узлы верхней конечности. 
43. Лимфатические сосуды и регионарные лимфатические узлы нижней конечности. 
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44. Лимфатическое русло легких и регионарные лимфатические узлы грудной полости. 
45. Лимфатические сосуды и регионарные лимфатические узлы брюшной полости. 
46. Лимфатическое русло и регионарные лимфатические узлы таза. 
47. Органы иммунной системы, их классификация. Центральные и периферические 

органы иммунной системы, строение, функции, топография. 
48. Селезенка: развитие, топография, строение, кровоснабжение, иннервация. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисци-

плины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 464 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09075-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517104      

2. Цехмистренко, Т. А.  Анатомия человека : учебник и практикум для вузов / Т. А. 

Цехмистренко, Д. К. Обухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14917-3. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512831 
5.1.2 Дополнительная литература: 
1. Замараев, В. А.  Анатомия : учебное пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07276-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/51350 

2. Гайворонский, И. В.  Анатомия центральной нервной системы и органов чувств : 

учебник для вузов / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2023. — 293 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00325-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510842 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название электрон-

ного ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисци-

плины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 
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, по-

скольку 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 прочи-

танной 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 обра-

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

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/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, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой те-

матики. 
 Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачетам и экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет пра-

во в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной ат-

тестации. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название электрон-

ного ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисципли-

не (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной ме-

белью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-

ствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), а также нагляд-

ными пособиями и муляжами: прозрачная модель легких, модель мускулатуры головы и шеи, 

модель черепа и шейного отдела позвоночника, модель костей руки, модель костей ноги, модель 

черепа человека, модель костного таза взрослой женщины, модель бесполого торса 85 см, из 20 

частей, модель скелета человека, верхние конечности, модель пищеварительной системы, модель 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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гортани, сердца и легких из 7 частей, модель сердца человека в натуральную величину, модель 

кожи, увеличенная в 70 раз, модель мочевыделительной системы человека, модель гортани чело-

века, учебно-наглядные пособия по анатомии и физиологии человека. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализирован-

ной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду универ-

ситета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной ин-

формационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) по-

средством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электрон-

ный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля) заключается  в  получении  обучающимися  знаний  о
структурных  основах  болезней,  их  этиологии  и  патогенеза,  которые  необходимы  для
осмысливания  теоретических  основ  медицины,  более  глубокого  изучения  клиники  и
использования полученных знаний в работе врача широкого профиля,  формировании умений и
навыков  ориентироваться  в  сложном строении  тела  человека,  т.е.  владению  «анатомическим
материалом» для понимания патологии, диагностики и лечения.

Задачи дисциплины (модуля):
1. изучить основные закономерности развития патологических процессов. 
2. освоить клиническую и патологоанатомическую терминологию. 
3. изучить    причины,  механизмы  развития,  клинические  и  морфологические

проявления,  морфогенез,  исходы  патологических  процессов,  их  значение  в  формировании
заболеваний. 

4. изучить  характерные  изменения  структуры  внутренних  органов  и  систем  при
важнейших заболеваниях человека.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  специалитета соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: ОПК-5, в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

(при
наличии)

Код компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Результаты
обучения

Этиология  и
патогенез

ОПК-5  Способен
оценивать
морфофункциональн
ые,  физиологические
состояния  и
патологические
процессы в организме
человека для решения
профессиональных
задач

ОПК  –  5.1  Знает
морфофункциональные,
физиологические  состояния  и
патологические  процессы  в
организме  человека,  с  которыми
связаны  клинические  признаки
(патогенез симптомов)

Знать:
морфофункциональны
е,  возрастные  и
половые  особенности
строения  и  развития
тканей  и  систем
организма;
морфофункциональны
е,  физиологические
состояния  и
патологические
процессы в организме
человека,  с  которыми
связаны  клинические
признаки  (патогенез
симптомов)
Уметь:  применять
знания
морфофункциональны
х,  физиологических
состояний  и
патологические
процессы в организме
человека  с  которыми
связаны  клинические

ОПК  –  5.2  Использует  знания
морфофункциональных,
физиологических  состояний  и
патологических  процессов  в
организме  человека  в
диагностических целях
ОПК  –  5.3   Владеет  навыком
обоснования  диагноза  с
использованием
морфофункциональных,
физиологических  состояний  и
патологических  процессов  в
организме человека
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признаки  (патогенез
симптомов)  в
профессиональной
деятельности

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестры
4 5

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

110 54 56

Лекционные занятия 36 18 18
из них: в форме практической подготовки 0 0 0
Практические занятия 72 36 36
из них: в форме практической подготовки 0 0 0
Консультации 2 0 2
из них: в форме практической подготовки 0 0 0
Самостоятельная работа обучающихся 79 45 34
Контроль промежуточной аттестации 27 9 18
Форма промежуточной аттестации - зачет экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

216 108 108

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Семестр 4
Раздел  1.  Обратимые  и
необратимые
повреждения  тканей.
Расстройства
кровообращения

36 22 14 6 0 8 0 0 0 0 0

Тема  1.1.  Обратимые  и 18 12 6 2 0 4 0 0 0 0 0
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

необратимые  повреждения
тканей
Тема  1.2.  Расстройства
кровообращения 18 10 8 4 0 4 0 0 0 0 0

Раздел  2.  Воспаление.
Иммунопатология.
Опухоли

30 12 18 6 0 12 0 0 0 0 0

Тема 2.1. Воспаление. 10 4 6 2 0 4 0 0 0 0 0
Тема  2.2.
Иммунопатология. 10 4 6 2 0 4 0 0 0 0 0

Тема 2.3. Опухоли 10 4 6 2 0 4 0 0 0 0 0
Раздел 3.  Болезни сердца
и  сосудов.  Болезни
кроветворной  системы,
инфекции,  болезни
легких

33 11 22 6 0 16 0 0 0 0 0

Тема  3.1.  Болезни  сердца.
Болезни сосудов 18 6 12 4 0 8 0 0 0 0 0

Тема  3.2.  Болезни
кроветворной  системы,
инфекции. Болезни легких

15 5 10 2 0 8 0 0 0 0 0

Контроль промежуточной
аттестации (час) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Форма промежуточной 
аттестации Зачет 

Общий объем, часов 108 45 54 18 0 36 0 0 0 0 0

Семестр 5
Раздел  4.  Болезни
желудка, кишечника 30 16 14 6 0 8 0 0 0 0 0

Тема 4.1. Болезни желудка
14 8 6 2 0 4 0 0 0 0 0

Тема  4.2.  Болезни
кишечника 16 8 8 4 0 4 0 0 0 0 0

Раздел 5. Болезни печени,
почек 30 12 18 6 0 12 0 0 0 0 0

Тема 5.1. Болезни печени
16 6 10 4 0 6 0 0 0 0 0
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Контактная работа обучающихся с

педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е 
пр

ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Тема 5.2. Болезни почек
14 6 8 2 0 6 0 0 0 0 0

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

30 6 24 6 0 16 0 0 0 2 0

Тема 6.1.  Болезни половой
системы 8 2 6 2 0 4 0 0 0 0 0

Тема  6.2.  Болезни
эндокринной системы 8 2 6 2 0 4 0 0 0 0 0

Тема 6.3. Болезни нервной
системы 8 2 6 2 0 4 0 0 0 0 0

Тема 6.4.  Болезни опорно-
двигательного аппарата 6 0 6 0 0 4 0 0 0 2 0

Контроль промежуточной
аттестации (час) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Форма промежуточной 
аттестации Экзамен

Общий объем, часов 108 34 56 18 0 36 0 0 0 2 0

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ОБРАТИМЫЕ  И  НЕОБРАТИМЫЕ  ПОВРЕЖДЕНИЯ  ТКАНЕЙ.
РАССТРОЙСТВА КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Цель: изучить  обратимые  и  необратимые  повреждения  тканей,  расстройства
кровообращения, их этиологию, патогенез с последующим применением полученных знаний в
профессиональной деятельности

Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Патология  накопления  (дистрофии).
Нарушения белкового, липидного, углеводного обмена. Мукоидное и фибриноидное набухание.
Гиалиновые  изменения.  Нарушения  обмена  хромопротеидов  (эндогенных  пигментов).
Нарушения  обмена  нуклеиновых  кислот.  Нарушения  минерального  обмена.  Патологическое
обызвествление. Образование камней.

Нарушения кровенаполнения (полнокровие, малокровие). Кровотечения, кровоизлияния,
плазморрагия.  Нарушения  лимфообращения  и  содержания  тканевой  жидкости.  Стаз.  Сладж-
синдром. Тромбоз. Шок. ДВС-синдром. Эмболия. Ишемия. Инфаркт.
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Некроз и  апоптоз.  Паренхиматозные и сосудисто-стромальные дистрофии.  Смешанные
дистрофии. Венозный застой, кровотечения, кровоизлияния. Тромбоз, эмболия, инфаркт, ДВС-
синдром.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Форма практического задания: устный опрос, работа в анатомическом классе

Вопросы для подготовки к опросу:
1. Этические и деонтологические нормы в патологической анатомии. 
2. Основные этапы истории развития патологической анатомии. 
3. Задачи, объекты и методы патологоанатомических исследований 
4. Нарушения обмена веществ в клетках и тканях 
5. Расстройства крово- и лимфообращения.
1.  Патологическая  анатомия,  её  содержание,  задачи,  объекты,  методы  и  уровни

исследования. Роль и значение патологической анатомии в системе здравоохранения.
2. Патология клеточного ядра, цитоплазмы. Патология клетки как интегративное понятие.
3. Альтерация, дистрофии. Определение, сущность, причины. Клеточные и внеклеточные

механизмы трофики. Классификация дистрофий.
4.  Нарушения  обмена  веществ  в  клетках:  паренхиматозные  белковые  дистрофии.

Морфология, причины, патогенез. 
5.  Нарушения  обмена  веществ  в  клетках:  паренхиматозные  жировые  дистрофии.

Морфология, причины, патогенез.
6.  Нарушения  обмена  веществ  в  клетках:  паренхиматозные  углеводные  дистрофии.

Морфология, причины, патогенез. Нарушения обмена гликопротеидов. Слизистая (коллоидная)
дистрофия.

7.  Нарушения  обмена  веществ  в  тканях:  стромально-сосудистые  белковые  дистрофии:
мукоидное набухание, фибриноидное набухание, гиалиноз.

8. Амилоидоз. Классификация. Морфология, причины, патогенез.
9. Нарушения обмена веществ в тканях : стромально-сосудистые жировые и углеводные

дистрофии. Причины, патогенез, морфология.
10.  Нарушения  обмена  веществ  в  клетках  и  тканях:  смешанные  дистрофии.

Классификация, причины, патогенез, морфология.
11.  Нарушения  обмена  хромопротеидов.  Эндогенные  гемоглобиногенные  пигменты.

Причины, виды, механизмы, морфология нарушений обмена.
12.  Нарушение  обмена  эндогенных,  протеиногеиных  и  липидогенных  пигментов.

Причины, виды, механизмы, морфология нарушений обмена. 
13. Нарушения минерального обмена и обмена нуклеопротеидов.
14.  Образование  камней.  Причины  и  механизм  камнеобразования.  Виды  камней.

Последствия камнеобразования. 
15. Повреждение и гибель клеток и тканей: некроз. Причины, механизмы, классификация. 
16. Клинико-морфологические формы некроза, их характеристика. Значение некроза и его

исходов.
17. Смерть, признаки смерти, посмертные изменения.
18.  Нарушение  кровообращения  и  лимфообращения.  Классификация,  виды,

характеристика.
19. Артериальное полнокровие. Причины, виды, морфология. 
20. Венозное полнокровие. Причины, виды, морфология изменений в органах.
21. Малокровие (ишемия). Причины, виды, морфология, исходы. Шок. Виды, морфология.
22.  Кровотечение,  причины,  виды,  морфология,  исходы,  значение.  Геморрагический

диатез.
23.  Плазморрагия.  Стаз.  Причины,  механизм  развития,  морфология,  исходы.  Эмболия.

Виды, исходы. 
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24. Эмболия. Виды,  механизм развития, исходы. 
25. Тромбоз. Причины, механизмы образования, виды, морфология, исходы, значения 

тромба. 
26. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС – 

синдром).

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ 2. ВОСПАЛЕНИЕ. ИММУНОПАТОЛОГИЯ. ОПУХОЛИ
Цель: изучить  этиологию,  патогенез  воспаления,  иммунопатий  и  опухолей  с

последующим применением полученных знаний в практической деятельности
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Воспаление,  общая  характеристика.

Острое  воспаление.  Экссудативное  воспаление.  Продуктивное  воспаление.  Гранулематозные
болезни.  Специфические  гранулемы  (туберкулез,  сифилис,  лепра,  риносклерома).  Реакции
гиперчувствительности. Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни. Амилоидоз. Первичные и
вторичные иммунодефицитные синдромы. ВИЧ-инфекция.

Репарация.  Заживление  ран.  Гиперплазия.  Гипертрофия.  Атрофия.  Метаплазия.
Дисплазия. Интраэпителиальная неоплазия.

Введение в онкоморфологию. Основные свойства опухолей. Номенклатура и принципы
классификации.  Метастазирование.  Воздействие  опухоли  на  организм.  Опухоли  из  эпителия
(органоспецифические и органонеспецифические опухоли). Опухоли из тканей — производных
мезенхимы, нейроэктодермы и меланинпродуцирующей ткани.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Форма практического задания: устный опрос, работа в анатомическом классе

Вопросы для подготовки к опросу:
1. Воспаление.  Определение,  общие  данные,  этиология,  патогенез,  морфология

воспаления.
2. Классификация и характеристика воспаления. 
3. Острое и хроническое воспаление.
4. Экссудативное воспаление, его виды, характеристика, механизмы, исходы.
5. Продуктивное воспаление. Его виды, причины, механизмы, морфология, исходы.
6. Иммунопатологические процессы. 
7. Морфология нарушений иммуногенеза. 
8. Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни. 
9. Иммунодефицитные синдромы.
10. Приспособление,  компенсация,  регенерация.  Сущность,  морфогенез,  виды,

значение для организма.
11. Опухоли, общие данные, морфогенез и гистогенез опухолей. 
12. Предрак.
13. Доброкачественные и злокачественные опухоли. 
14. Критерии злокачественности, метастазы, рецидивы.
15. Современная классификация опухолей. 
16. Опухоли из меланинообразующей ткани,
17. Эпителиальные опухоли доброкачественные и злокачественные. 
18. Рак, его виды.
19. Мезенхимальные опухоли доброкачественные и злокачественные. 
20. Саркома, её виды.
21. Опухоли  нервной  системы  и  оболочек  мозга  доброкачественные  и

злокачественные.
22. Опухоли системы крови. Классификация, возрастные особенности. 
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23. Тератогенные опухоли, виды: гистиоидные, органоидные и организмоидные.
24. Мезенхимальные опухоли. 
25. Опухоли из нервной, меланинпродуцирующей ткани.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  2
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ  3.  БОЛЕЗНИ  СЕРДЦА  И  СОСУДОВ.  БОЛЕЗНИ  КРОВЕТВОРНОЙ
СИСТЕМЫ, ИНФЕКЦИИ, БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Цель: изучить  болезни  сердца  и  сосудов,  болезни  кроветворной  системы,  инфекции,
болезни  легких с  последующим  применением  полученных  знаний  в  профессиональной
деятельности врача-лечебника

Перечень изучаемых элементов содержания: Атеросклероз. Артериальная гипертензия.
Гипертоническая болезнь и вторичные артериальные гипертензии. Ишемические болезни сердца
(ИБС).  Кардиомиопатии.  Болезни  эндокарда.  Болезни миокарда.  Болезни перикарда.  Опухоли
сердца.  Васкулиты.  Болезни  артерий.  Аневризмы.  Болезни  вен.  Опухоли  сосудов.
Цереброваскулярные болезни (ЦВБ).

Классификация  ревматических  болезней.  Ревматизм  (ревматическая  лихорадка),
узелковый полиартериит, ревматоидный артрит, системная красная волчанка (СКВ), системная
склеродермия, дерматомиозит, болезнь Шегрена. Врожденные и приобретенные пороки сердца.

Анемии. Полицитемии. Опухоли кроветворной и лимфоидной тканей (гемобластозы).
Врожденные  аномалии  легких.  Ателектазы.  Сосудистая  патология  легких.  Пневмонии.

Хронические  диффузные  заболевания  легких.  Хронические  обструктивные  и  рестриктивные
болезни  легких.  Интерстициальные болезни  легких.  Бронхиальная  астма.  Опухоли бронхов и
ткани легких. Рак легкого.

Инфекционные  и  паразитарные  болезни,  общая  характеристика.  Особо  опасные
инфекции.  Вирусные  и бактериальные инфекции,  передающиеся  воздушно-капельным путем:
грипп,  ОРВИ,  корь,  коклюш,  дифтерия,  скарлатина,  менингококковая  инфекция.  Вирусные
инфекции:  герпес,  цитомегалия,  ВИЧ-инфекция.  Хламидийные  инфекции.  Риккетсиозные
инфекции.  Прионовые болезни.  Бактериальные  кишечные  инфекции:  брюшной тиф и  другие
сальмонеллезы,  дизентерия,  йерсиниозы,  холера.  Пиогенные  инфекции.  Сепсис.  Туберкулез.
Инфекции,  передающиеся  половым  путем:  гонококковая  инфекция,  сифилис.  Паразитарные
болезни.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3

Форма практического задания: устный опрос, работа в анатомическом классе

Вопросы для подготовки к опросу:
1. Болезни сердечно-сосудистой системы. 
2. Эндокардит. Причины, механизмы развития, морфология,исходы.
3. Миокардит. Причины, механизмы развития, морфология,исходы.
4. Перикардит. Причины, механизмы развития, морфология,исходы.
5. Пороки сердца приобретенные и врожденные.
6. Атеросклероз.
7. Гипертоническая болезнь и симптоматическая гипертония.
8. Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда.
9. Ревматические болезни. 
10. Ревматизм. 
11. Ревматические пороки сердца. 
12. Системная склеродермия.
13. Дерматомиозит.
14. Болезнь Шегрена.
15. Системная красная волчанка (СКВ).

10



16. Болезни перикарда. 
17. Опухоли сердца. 
18. Васкулиты. 
19. Болезни артерий. 
20. Аневризмы. 
21. Болезни вен. 
22. Опухоли сосудов. 
23. Цереброваскулярные болезни (ЦВБ).
24. Кардиомиопатии.
25. Острый и хронический бронхиты. Причины и механизмы развития, морфологическая

характеристика, осложнения.
26. Крупозная пневмония. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения.
27. Бронхопневмония. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения.
28. Хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ). Патологическая анатомия

нозологических форм.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  3
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ 4. БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА, КИШЕЧНИКА
Цель: изучить болезни желудка, кишечника  с последующим применением полученных

знаний в профессиональной деятельности
Перечень  изучаемых элементов  содержания:  Болезни  желудочно-кишечного  тракта.

Болезни зева и глотки. Болезни пищевода. Болезни желудка. Болезни кишечника (врожденные
аномалии,  сосудистые  заболевания,  неспецифический  язвенный  колит,  болезнь  Крона).
Заболевания червеобразного отростка слепой кишки. Опухоли желудка и кишечника

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4

Форма практического задания: устный опрос, работа в анатомическом классе

Вопросы для подготовки к опросу:
1. Гастрит. Острый и хронический. Причины, механизмы, морфология, осложнения.
2. Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки. 
3. Рак желудка.
4. Энтерит. 
5. Колит острый и хронический. 
6. Аппендицит. 
7. Опухоли кишечника. 
8. Перитонит.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  4
форма рубежного контроля –  тестирование

РАЗДЕЛ 5. БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ, ПОЧЕК
Цель: изучить болезни печени, почек с последующим применением полученных знаний в

профессиональной деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Болезни  печени,  желчевыводящих  путей,  жёлчного  пузыря  и  поджелудочной  железы.

Гепатозы. Гепатиты. Циррозы печени. Поражения печени, вызванные лекарствами и токсинами.
Печеночно-клеточ-ная недостаточность. Циркуляторные нарушения в печени. Опухоли печени.
Желчнокаменная  болезнь.  Холецистит.  Болезни  экзокринной  части  поджелудочной  железы.
Опухоли желчевыводящих путей и поджелудочной железы. 
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Болезни  почек.  Гломерулярные  болезни.  Острый  гломерулонефрит.  Хронический
гломерулонефрит.  Невоспалительные  гломерулопатии.  Заболевания  почек,  связанные  с
поражением  канальцев  и  интерстиция.  Некротический  нефроз  (острый  тубулонекроз).
Пиелонефрит.  Нефросклероз.  Амилоидоз  почек.  Уролитиаз  (мочекаменная  болезнь).  Опухоли
почек и мочевыводящих путей.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5

Форма практического задания: устный опрос, работа в анатомическом классе

Вопросы для подготовки к опросу:
1. Энтерит. 
2. Колит острый и хронический. 
3. Аппендицит. 
4. Опухоли кишечника. 
5. Перитонит. 
6. Гепатоз наследственный и приобретенный, острый и хронический. 
7. Токсическая дистрофия печени. 
8. Жировой гепатоз. 
9. Гепатит острый и хронический, первичный и вторичный.
10. Вирусный гепатит.
11. Алкогольный гепатит.
12. Медикаментозный гепатит.
13. Цирроз печени. 
14. Рак печени.
15. Панкреатит. Причины, механизм развития, патологическая анатомия, осложнения. 
16. Рак поджелудочной железы.
17. Гломерулонефрит. Классификация, этиология, патогенез, морфология, осложнения,

исходы.
18. Нефросклероз.  Хроническая  почечная  недостаточность,  патогенез,

морфологическая характеристика.
19. Острая почечная недостаточность. Причины, патогенез, морфология, осложнения,

исходы.
20. Почечно-каменная болезнь
21. Поликистоз почек.
22. Нефросклероз.
23. Опухоли почек.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  5
форма рубежного контроля –  тестирование

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

Цель: изучить болезни половой, эндокринной и нервной систем,  опорно-двигательного
аппарата с последующим применением полученных знаний в профессиональной деятельности

Перечень изучаемых элементов содержания: Болезни эндокринной системы. Болезни
эндокринной  части  поджелудочной  железы  (сахарный  диабет).  Болезни  щитовидной  железы.
Болезни  околощитовидных  желез.  Болезни  гипоталамо-гипофизарной  системы  и  гипофиза.
Болезни  надпочечников.  Аутоиммунные  полигландулярные  синдромы.  Опухоли эндокринных
желез. Нейроэндокринные опухоли. Синдромы множественной эндокринной неоплазии. 

Болезни молочных желез, мужской и женской половых систем. Патология беременности и
послеродового  периода  Болезни  молочных  желез.  Болезни  шейки  и  тела  матки.  Болезни
яичников  и  маточных  труб.  Эндометриоз.  Инфекции  мужской  половой  системы.  Болезни

12



предстательной железы. Заболевания яичек и их придатков. Опухоли. Патология беременности и
послеродового  периода.  Спонтанные  аборты.  Эктопическая  беременность.  Гестозы.
Трофобластическая болезнь. 

Болезни  перинатального  периода.  Патология  плаценты  и  пуповины.  Задержка
внутриутробного роста и развития плода. Недоношенность. Переношенность. Родовая травма и
родовые  повреждения.  Болезни  легких.  Врожденные  пороки  развития.  Внутриутробные
инфекции.  Гемолитическая  болезнь  новорожденного.  Муковисцидоз.  Опухоли  у  детей.
Патология плаценты. Патология пуповины 

Болезни  опорно-двигательного  аппарата.  Заболевания  костей.  Остеопороз,  остеопетроз,
остеомиелит. Остеонекроз. Переломы костей. Рахит и остеомаляция. Сифилитические поражения
костей.  Болезни  суставов.  Ревматоидный  артрит.  Инфекционные  артриты.  Подагра  и
подагрический артрит. Опухоли и опухолеподобные образования костей и мягких тканей. 

Болезни  центральной  и  периферической  нервной  системы.  Основные  проявления
поражений мозговой ткани. Расширяющиеся (объемные) внутричерепные поражения. Черепно-
мозговая травма. Инфекционные поражения. Демиелинизирующие заболевания. Метаболические
заболевания.  Опухоли  центральной  нервной  системы.  Патология  периферических  нервов  и
параганглиев. Опухоли периферических нервов и параганглиев.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6
Форма практического задания: устный опрос, работа в анатомическом классе

Вопросы для подготовки к опросу:
1. Болезни половых органов и молочных желез. 
2. Болезни беременности и послеродового периода.
3. Болезни желез внутренней секреции.
4. Диффузный и узловатый, коллоидный зоб, морфологическая характеристика. 
5. Эпидемический,  спорадический, базедов зоб, зоб Хашимото и Риделя. Причины,

механизм развития, патологическая анатомия, осложнения, причины смерти. 
6. Гиперпаратиреоз. Причины, механизм развития, патологическая анатомия. 
7. Паратиреоидная остеодистрофия /фиброзная дисплазия.
8. Сахарный диабет. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. 
9. Макро- и микроангиопатия как проявления диабета. 
10. Виды диабетической микроангиопатии, морфология. 
11. Диабетический гломерулосклероз. 
12. Осложнения сахарного диабета. Причины смерти. 
13. Ксерофтальмия. Этиология, патогенез, патологическая анатомия. 
14. Пеллагра. Этиология, патогенез, патологическая анатомия.
15. Остеопороз, остеопетроз, остеомиелит. 
16. Остеонекроз. 
17. Переломы костей. 
18. Рахит и остеомаляция. 
19. Сифилитические поражения костей. 
20. Ревматоидный артрит. 
21. Инфекционные артриты. 
22. Подагра и подагрический артрит. 
23. Опухоли и опухолеподобные образования костей и мягких тканей.
24. Опухоли центральной нервной системы. 
25. Патология периферических нервов и параганглиев.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  6
форма рубежного контроля –  тестирование
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы
Семестр 4

Раздел  1.  Обратимые  и
необратимые
повреждения  тканей.
Расстройства
кровообращения

22

Самостоятельное изучение 
материала раздела 
Подготовка рефератов

Раздел  2.  Воспаление.
Иммунопатология.
Опухоли

12
Самостоятельное изучение 
материала раздела 

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

11

Самостоятельное изучение 
материала раздела 

Общий  объем  по
семестру, часов 45 -

Семестр 5
Раздел  4.  Болезни
желудка, кишечника 16

Самостоятельное изучение 
материала раздела 

Раздел 5. Болезни печени,
почек 12

Самостоятельное изучение 
материала раздела 

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

6

Самостоятельное изучение 
материала раздела 

Общий  объем  по
семестру, часов 34 -

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

79 -

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1

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

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

14



13. Тромбоз, эмболия, инфаркт: причины, патогенез, морфологические проявления.

Примерные темы для подготовки рефератов:
1. Исторические этапы развития патологической анатомии.
2. Вклад российских ученых в становление патологической физиологии.
3. Задачи, методы патологической физиологии.
4. Связь патологической анатомии и физиологии с другими науками.
5. Основные исторические этапы развития патологической анатомии.
6. Патология крови и кроветворных органов.
7. Развитие патологической анатомии в России. 
8. Развитие патологической анатомии за рубежом. 
9. Характеристика разных видов дистрофий. Патология клетки.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
Основная литература:
1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва :

Издательство  Юрайт,  2023. — 464 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-09075-8.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/517104     

2. Цехмистренко, Т. А.  Анатомия человека : учебник и практикум для вузов / Т. А.
Цехмистренко, Д. К. Обухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  287  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-14917-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512831

Дополнительная литература:
1. Муканова,  Ж.  И.  Патологическая  анатомия  :  [12+]  /  Ж.  И.  Муканова,  Н.  И.

Шевченко ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 401 с. – Режим доступа:
по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578514   –  ISBN 978-5-9758-
1933-8. – Текст : электронный.

2. Патологическая анатомия : учебно-методическое пособие / составители С. З. Чуков
В. С. Боташева [и др.]. — Ставрополь : СтГМУ, 2020. — 52 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/216812 — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Макро- и микроскопическая диагностика различных видов банального воспаления

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

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

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

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

17. Терапевтический патоморфоз опухолей.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
Основная литература:
1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва :

Издательство  Юрайт,  2023. — 464 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-09075-8.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/517104     

2. Цехмистренко, Т. А.  Анатомия человека : учебник и практикум для вузов / Т. А.
Цехмистренко, Д. К. Обухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  287  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-14917-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512831

Дополнительная литература:
1. Муканова,  Ж.  И.  Патологическая  анатомия  :  [12+]  /  Ж.  И.  Муканова,  Н.  И.

Шевченко ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 401 с. – Режим доступа:
по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578514   –  ISBN 978-5-9758-
1933-8. – Текст : электронный.

2. Патологическая анатомия : учебно-методическое пособие / составители С. З. Чуков
В. С. Боташева [и др.]. — Ставрополь : СтГМУ, 2020. — 52 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/216812 — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3

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

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

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

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

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

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
Основная литература:
1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва :

Издательство  Юрайт,  2023. — 464 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-09075-8.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/517104     

2. Цехмистренко, Т. А.  Анатомия человека : учебник и практикум для вузов / Т. А.
Цехмистренко, Д. К. Обухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  287  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-14917-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512831
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Дополнительная литература:
1. Муканова,  Ж.  И.  Патологическая  анатомия  :  [12+]  /  Ж.  И.  Муканова,  Н.  И.

Шевченко ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 401 с. – Режим доступа:
по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578514   –  ISBN 978-5-9758-
1933-8. – Текст : электронный.

2. Патологическая анатомия : учебно-методическое пособие / составители С. З. Чуков
В. С. Боташева [и др.]. — Ставрополь : СтГМУ, 2020. — 52 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/216812 — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4
1. Прижизненное  морфологическое  исследование  заболеваний  желудка:  гастроскопия  и

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

характеристика, осложнения. 
4. Рак желудка: клинико-анатомические формы, макро- и микроскопическая диагностика. 
5. Болезни  кишечника:  энтерит  (острый  и  хронический),  энтеропатии,  сидром

мальабсорбции; болезнь Уиппла, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
Основная литература:
1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва :

Издательство  Юрайт,  2023. — 464 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-09075-8.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/517104     

2. Цехмистренко, Т. А.  Анатомия человека : учебник и практикум для вузов / Т. А.
Цехмистренко, Д. К. Обухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  287  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-14917-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512831

Дополнительная литература:
1. Муканова,  Ж.  И.  Патологическая  анатомия  :  [12+]  /  Ж.  И.  Муканова,  Н.  И.

Шевченко ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 401 с. – Режим доступа:
по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578514   –  ISBN 978-5-9758-
1933-8. – Текст : электронный.

2. Патологическая анатомия : учебно-методическое пособие / составители С. З. Чуков
В. С. Боташева [и др.]. — Ставрополь : СтГМУ, 2020. — 52 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/216812 — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5
1. Классификация болезней почек. 
2. Роль пункционной биопсии в диагностике заболеваний почек. 
3. Гломерулонефрит  и  гломерулопатии:  классификация,  этиология,  патогенез,

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

подагрическая почка): патологическая анатомия, исходы, осложнения. 
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8. Интерстициальный  нефрит,  тубулоинтерстициальный  нефрит,  пиелонефрит  (острый  и
хронический):  этиология,  патогенез,  морфологическая  характеристика,  осложнения,  исходы.
Почечнокаменная болезнь (нефролитиаз). 

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

при хроническом гемодиализе. 
12. Опухоли почек и почечных лоханок.   

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5.
Основная литература:
1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва :

Издательство  Юрайт,  2023. — 464 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-09075-8.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/517104     

2. Цехмистренко, Т. А.  Анатомия человека : учебник и практикум для вузов / Т. А.
Цехмистренко, Д. К. Обухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  287  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-14917-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512831

Дополнительная литература:
1. Муканова,  Ж.  И.  Патологическая  анатомия  :  [12+]  /  Ж.  И.  Муканова,  Н.  И.

Шевченко ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 401 с. – Режим доступа:
по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578514   –  ISBN 978-5-9758-
1933-8. – Текст : электронный.

2. Патологическая анатомия : учебно-методическое пособие / составители С. З. Чуков
В. С. Боташева [и др.]. — Ставрополь : СтГМУ, 2020. — 52 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/216812 — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6
1. Дисгормональные  болезни  половых  органов  и  молочной  железы:  узловая

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

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

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

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

склероз, рассеянный склероз. 
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18. Болезнь Альцгеймера. 
19. Энцефалиты. 
20. Менингиты.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6.
Основная литература:
1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва :

Издательство  Юрайт,  2023. — 464 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-09075-8.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/517104     

2. Цехмистренко, Т. А.  Анатомия человека : учебник и практикум для вузов / Т. А.
Цехмистренко, Д. К. Обухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  287  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-14917-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512831

Дополнительная литература:
1. Муканова,  Ж.  И.  Патологическая  анатомия  :  [12+]  /  Ж.  И.  Муканова,  Н.  И.

Шевченко ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 401 с. – Режим доступа:
по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578514   –  ISBN 978-5-9758-
1933-8. – Текст : электронный.

2. Патологическая анатомия : учебно-методическое пособие / составители С. З. Чуков
В. С. Боташева [и др.]. — Ставрополь : СтГМУ, 2020. — 52 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/216812 — Режим доступа:
для авториз. пользователей

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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.

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  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается
каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
темы,  определяются  ее  значимость  и  актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада
(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел
ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги
или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература.
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Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297
мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного
текста -  «Times New Roman» или аналогичная.  Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  Размеры
полей страницы (не менее):  правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм.
Формат абзаца:  полное выравнивание  («по ширине»).  Отступ  красной строки одинаковый по
всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на
титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические
материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые,
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые  задания содержат  вопросы  и  3-4  варианта  ответа  по  базовым  положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю) являются зачеты, экзамен,  которые проводятся в устной форме.

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

4.2.1.  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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4.2.2.  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 дисциплине (модулю).

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

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

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

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

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

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

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

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

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.
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4.2.3. 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  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном
университете в действующей редакции.

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

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

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

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

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

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с
ответом  при  видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

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

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает
существенные  ошибки,  с  большими затруднениями выполняет  практические
задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и 
рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

Раздел-1  «Обратимые и необратимые повреждения тканей. Расстройства 

кровообращения»

Форма рубежного контроля - тестирование

Тестовые задания рубежного контроля: 
Какую сущность отражает термин «дистрофия»:
(?) некроз
(?) нарушение метаболизма
(?) воспаление

 Что такое патогенез?
(?) это нарушение жизнедеятельности организма
(?) это учение о механизмах возникновения и течения болезни
(?) это общая реакция организма на действие какого-либо раздражителя
(?) это морфологические и функциональные изменения в тканях или органах

 При жировой дистрофии орган имеет консистенцию:
(?) плотную
(?) дряблую
(?) нормальную

 Какое нарушение стенки сосуда происходит при аневризме аорты:
(?) разрыв
(?) разъедание
(?) повышение проницаемости

 Что такое гематома:
(?) геморрагическая инфильтрация
(?) точечные кровоизлияния
(?) внутреннее кровотечение
(?) скопление свернувшейся крови в ткани с нарушением ее целостности

 Белковая дистрофия является результатом: 
(?) уменьшения количества жидкости в цитоплазме 
(?) повреждения лизосом 
(?) сморщивания митохондрий 
(?) увеличения количества внутриклеточных липидов 
(?) инфильтрации белка в цитоплазму



(??)Что такое эмболия:
(?) циркуляция в крови не встречающихся в норме частиц изакупорка ими сосудов
(?) циркуляция в крови не встречающихся в норме частиц иобтурация серозных 
полостей
(?)  циркуляция в крови не встречающихся в норме частиц и развитие диапедезных  
кровоизлияний

 Что такое ретроградная эмболия:
(?) движение эмбола по току крови
(?) движение эмбола против тока крови
(?) перемещение эмбола из вен большого круга в артерии минуя легкие

 Назовите вид тромба по цвету:
(?) черный
(?) белый
(?) синий
(?) зеленый

 Амилоидозом может осложниться:
(?) гипертоническая болезнь
(?) атеросклероз
(?) цирроз печени
(?) хронический абсцесс легких
(?) ишемическая болезнь сердца

 Дайте определение кровоизлияния:
(?) истечение крови  из сосудов
(?) истечение крови из сердца
(?) скопление крови в тканях

 Кровоснабжение какого органа поддерживается в первую очередь благодаря 
централизации кровотока при шоке:
(?) кишечник
(?) головной мозг
(?) печень
(?) селезенка почки

 Какие тромбы образуются при очень медленном токе крови в сосудах:
(?) красные
(?) пристеночные
(?) белые
(?) мигрирующие

 Что такое малокровие:
(?) уменьшение кровенаполнения органа в результате недостаточного притока крови
(?) уменьшение кровенаполнения органа вследствие снижения оттока крови
(?) уменьшение объема циркулирующей крови

 Что такое тромбоз:
(?) прижизненное свертывание крови



(?) посмертное свертывание крови
(?) прижизненный гемолиз
(?) посмертный гемолиз

(??)Как называется наука, изучающая причины болезни?
(?)биология
(?)патогенез
(?)патология
(?) этиология

 Назовите природу кровотечения:
(?) снижение проницаемости сосуда
(?) склероз сосуда
(?) разрыв сосуда
(?) гиалиноз сосуда

 Развитие гипотонии при травматическом шоке обусловлено
(?) снижением ударного объема сердца
(?) увеличением тонуса периферических сосудов
(?) возбуждением сосудодвигательного центра
(?) тахикардией

 К терминальным состояниям относится:
(?) кома 
(?) коллапс 
(?) шок 
(?) предагония

 Основной обмен – это:
(?) обмен белков
(?) обмен нуклеиновых кислот
(?) минимальное количество энергии, необходимое для поддержания нормальной 
жизнедеятельности
(?) обмен веществ и энергии при повседневной жизни человека

 Причиной венозной гиперемии может быть:
(?) сдавление вен
(?) увеличение вязкости крови
(?) повышенное потребление кислорода тканями
(?) усиление ЧСС

 Тромбоз возникает из-за:
(?) активизации свёртывающей системы крови
(?) закупорки сосуда сгустком крови
(?) замедления кровотока, повреждения сосудистой стенки, усиления свёртываемости 
крови

 Повреждение называется:
(?) экссудацией
(?) альтерацией



(?) некрозом
(?) некробиозом

 Как называется наука, изучающая больной организм?
(?) этиология
(?) биология
(?) патология
(?) патогенез

 Как называется увеличение содержания крови в каком-либо в органе или ткани?
(?)анемия
(?) гиперемия
(?)тромбоз
(?)эмболия

 Как называется восстановление погибших клеток, ткани за счёт роста и 
размножения? 
(?) регенерация
(?) атрофия
(?) гипертрофия
(?) дистрофия

 Стаз – это:
(?) замедление оттока крови 
(?) уменьшение оттока крови 
(?) остановка кровотока в капиллярах
(?) свертывание крови 

 При хроническом венозном полнокровии органы:
(?) уменьшены в размерах 
(?) имеют дряблую консистенцию 
(?) имеют плотную консистенцию
(?) глинистого вида 
(?) ослизнены 

 При хроническом венозном полнокровии в легких возникает:
(?) мутное набухание 
(?) липофусциноз 
(?) бурая индурация
(?) мукоидное набухание 
(?) фибриноидное набухание 

 Общее венозное полнокровие развивается при:
(?) сдавлении верхней полой вены 
(?) тромбозе воротной вены 
(?) сдавлении опухолью почечной вены 
(?) пороке сердца
(?) тромбозе подкожных вен 



 Для флеботромбоза характерно:
(?) отсутствие воспаления стенки сосуда
(?) воспаление стенки сосуда 
(?) септическое воспаление стенки сосуда 
(?) связь со стенкой сосуда 
(?) отсутствие связи со стенкой сосуда 

 Образное название печени при хроническом венозном полнокровии:
(?) сальная 
(?) саговая 
(?) бурая 
(?) мускатная
(?) глазурная 
 
 Признаки хронической сердечно-сосудистой недостаточности:
(?) распространенные отеки
(?) микседема 
(?) ишемические инфаркты почек 
(?) васкулиты 
(?) лимфаденопатия 

 Признаками шока могут являться:
(?) точечные кровоизлияния под перикардом  
(?) запустевание крупных сосудов 
(?) полнокровие крупных сосудов 
(?) жировая дистрофия печени

 Понятию диссеминированного внутрисосудистого свертывания кровиравнозначны:
(?) коагулопатия потребления 
(?) тромбогеморрагический синдром 
(?) гипер-гипокоагуляционный синдром 
(?) все перечисленные
(?) ничего из перечисленного 

 Что такое оксалаты?
(?) соли щавелевой кислоты, а также камни в почках или мочевом пузыре 
(?) соли фосфатной кислоты
(?) соли лимонной кислоты
(?) камни в почках
 
 Жировую эмболию можно диагностировать в основном:
(?) макроскопически 
(?) микроскопически
(?) эндоскопически 
(?) визуально 
(?) все указанное не верно 

 Основные механизмы теплорегуляции у человека – это:
(?) повышение теплоотдачи за счет расширения кожных сосудов
(?) повышение теплопродукции за счет усиленного распада белка



(?) мышечная дрожь и испарение пота
(?) усиление теплоотдачи за счет учащения дыхания

 Пирогены – это:
(?) вещества, вызывающие интоксикацию
(?) живые бактерии
(?) вирусы
(?) вещества, вызывающие лихорадку

 Для шока любого происхождения характерно:
(?) суживание сосудов с последующим их расширением, расстройство 
микроциркуляции
(?) падение АД без нарушений микроциркуляции
(?) увеличение ЧСС, нормальное АД
(?) дыхательные расстройства

 Жировая дистрофия чаще встречается в: 
(?) щитовидной железе 
(?) поджелудочной железе 
(?) скелетной мускулатуре 
(?) печени 
(?) головном мозге

 Амилоидные тельца чаще встречаются в: 
(?) простате 
(?) легких 
(?) головном мозге
(?) почках
(?) печени

 Для "тигрового" сердца характерна дистрофия: 
(?) белковая 
(?) гиалиново-капельная 
(?) гидропическая
(?) жировая
(?) углеводная

 Для инфаркта миокарда выберите характерные признаки: 
(?) сосудистый некроз
(?) может приводить к изъязвлению 
(?) в зависимости от причины может быть белым или красным 
(?) приводит к образованию кисты 
(?) имеет треугольную форму

 Выберите положения, верные в отношении гангрены: 
(?)  гангрена — некроз тканей, соприкасающихся с внешней средой 
(?) секвестр — разновидность гангрены 
(?)  гангрена кишки всегда влажная 
(?) гангрена конечности может быть как сухой, так и влажной



(?) цвет гангренозных тканей обусловлен накоплением солянокислого гематина

 Для острого венозного застоя характерно: 
(?) экхимозы
(?) гематома 
(?) бураяиндурация легких 
(?) мускатная печень 
(?) отек легких

 Всем приведенным ниже терминам соответствует правильное определение, за 
исключением: 
(?) гематома — массивное кровоизлияние в полости тела со скоплением в них крови 
(?) петехии — мелкоточечные кровоизлияния на оболочках 
(?) геморрагическая инфильтрация — кровоизлияние, при котором целостность ткани 
сохраняется 
(?) экхимозы — плоскостные кровоизлияния в коже и подкожной клетчатке 
(кровоподтеки)
(?) венозное полнокровие — увеличение кровенаполнения ткани при нарушении 
оттока крови

 К остановке кровотечения приводит: 
(?) миграция лейкоцитов 
(?) диапедез эритроцитов 
(?) свертывание крови 
(?) клеточная инфильтрация

 Фибриноген образуется в:
(?) ретикулярных клетках
(?) костном мозге
(?) печени
(?) почках
(?) селезенке

 Общим признаком для тромба и сгустка крови является:
(?) спаяние со стенкой сосуда
(?) гладкая поверхность
(?) наличие фибрина
(?)  ломкость

 Исходом стаза является все перечисленное, кроме:
(?) разрешения
(?) образования "гиалинового тромба"
(?) васкулита
(?) тромбоза

 Тромб характеризуется:
(?) гладкой поверхностью
(?) эластичной консистенцией
(?) отсутствием фибрина
(?) связью со стенкой сосуда



 Основная причина венозного полнокровия:
(?) уменьшение притока крови
(?) затруднение оттока крови
(?) усиление притока крови
(?) увеличение оттока крови
(?) остановка кровотока

 Эмболия может быть:
(?) гемолитическая
(?) септическая
(?) механическая
(?) паренхиматозная
(?) жировая

 Развитие стаза характеризуется:
(?) выпадением фибрина
(?) повреждением сосуда
(?) агглютинацией эритроцитов
(?) лейкодиапедезом

 В зависимости от природы эмбола эмболия может быть:
(?) воздушная
(?) жировая
(?) тканевая
(?) все перечисленное верно
(?) ничего из перечисленного

 Микроциркуляцию обеспечивают все перечисленные сосуды, кроме:
(?) артериол
(?) капилляров
(?) посткапилляров
(?) вен
(?) венул

 Микроциркуляцию поддерживают следующие виды давления: 
(?) гидростатическое
(?) осмотическое 
(?) онкотическое
(?) все перечисленное верно 
(?) ничего из перечисленного

 В туберкулезной гранулеме преобладают клетки:
(?) нейтрофильные лейкоциты
(?) гигантские Тутона
(?) эпителиоидные
(?) плазматические

 Туберкулезную гранулему составляют все перечисленные клетки, кроме:
(?) эпителиоидных



(?) лимфоцитов
(?) нейтрофильных лейкоцитов
(?) гигантских Ланхганса

 В сифилитической гранулеме преобладают клетки:
(?) гистиоциты
(?) нейтрофильные лейкоциты
(?) эозинофилы
(?) плазматические
(?) гигантские

 Мезинхимальная жировая дистрофия – это:
(?) появление капель жира в цитоплазме
(?) увеличение жировых отложений в организме
(?) исчезновение подкожного жирового слоя
(?) появление жировой клетчатки в забрюшинном пространстве

 Желтуха бывает:
(?) гемолитической, паренхиматозной и обтурационной
(?) острой и хронической
(?) инфекционной и неинфекционной
(?) истинной и ложной

 Конкременты – это:
(?) камни, образующиеся в организме
(?) плотные каловые массы
(?) кристаллы солей
(?) участки обызвествления в тканях

 Гипергидратация – это:
(?) обильное поступление воды в организм
(?) задержка воды в организме
(?) набухание волокон соединительной ткани
(?) потеря жидкости в организме
 
 Отёки бывают:
(?) застойными и голодными
(?) артериальными и венозными
(?) врождёнными и приобретёнными
(?) острыми и хроническими.
 
 Ацидоз возникает при:
(?) накоплении кислых продуктов в организме
(?) накоплении щелочных продуктов в организме
(?) избыточном образовании соляной кислоты в желудке
(?) учащённом дыхании

 Агнезия – это:
(?) врождённое отсутствие органа
(?) недоразвитие органа



(?) уменьшение размеров органа из-за его бездействия
(?) изменение структуры клеток и тканей из-за нарушения обменных процессов

 Нуклеиновые кислоты впервые открыты:
(?) Н.И.Вавиловым
(?)  Ф. Мишером
(?)  Т. Морганом
(?)  С.С.Четвериковым

 Причины развития мочекаменной болезни:
(?) застой мочи
(?) нарушения оттока мочи
(?) инфекции мочевых путей
(?) все перечисленное

Код контролируемой компетенции 
1. ОПК-5

Раздел -2 «Воспаление. Иммунопатология. Опухоли»
 Форма рубежного контроля - тестирование

Тестовые задания рубежного контроля: 
Что такое транссудат:
(?) кровь без фибриногена
(?) накопление крови в серозной оболочке
(?) отечная жидкость
(?) воспалительный выпот

 Какие из перечисленных клеток выбрасывают медиаторы воспаления:
(?) лаброциты
(?) базофилы
(?) тромбоциты
(?) нейрофилы
(?) макрофаги

 Как называется воспаление полостей со скоплением в них гноя:
(?) абсцесс
(?) эмпиема
(?) пневмония
(?) фурункул

 Регенерация бывает:
(?) достаточной и недостаточной
(?) нормальной и аномальной
(?) физиологической, восстановительной и патологической
(?) непрерывно прогрессирующей и вялотекущей

 Стимуляция иммунного ответа всегда означает:
(?) оздоровление организма в целом
(?) стимуляцию пролиферации клеток



(?) усиление воспаления
(?) увеличение образования мочи

 Заживление бывает:
(?) первичным и вторичным натяжением
(?) быстрым и медленным
(?) достаточным и недостаточным
(?) местным и общим.

 Исход серозного воспаления:
(?) рассасывание экссудата
(?) цирроз органов
(?) обызвествление
(?)  некроз
(?) ослизнение

 К стадиям развития инфекционного процесса не относится:
(?) циклический период
(?) инкубационный период
(?) период реконвалесценции
(?) продромальный период
(?) период развития болезни

 Сепсисом является:
(?) процесс возникновения вторичных отдаленных очагов во внутренних органах
(?) процесс, при котором в крови и лимфенаблюдается присутствие микроорганизмов;
(?) процесс, при котором в крови и лимфенаблюдается присутствие и размножение
микроорганизмов
(?) процесс, при котором наблюдается наличие токсинов в крови

 Что такое рак:
(?) доброкачественная опухоль из эпителия
(?) злокачественная опухоль из эпителия
(?) злокачественная опухоль из тканей мезенхимального происхождения

 Назовите вид гнойного воспаления:
(?) серозное
(?) крупозное
(?) дифтеритическое
(?) катаральное
(?) абсцесс

 Гранулематозное воспаление не встречается при:
(?) лепре
(?) туберкулезе
(?) сифилисе
(?) саркоидозе
(?) скарлатине

 Укажите локализацию дифтеритического воспаления:



(?) слизистые оболочки
(?) серозные оболочки
(?) кожа
(?) подкожная клетчатка

 Чем характеризуется фаза альтерации:
(?) нарушением кровообращения
(?) образованием экссудата
(?) некрозом
(?) фагоцитозом

 Назовите оболочку абсцесса:
(?) базальная мембрана
(?) пиогенная мембрана
(?) серозная мембрана
(?) фибринозная мембрана

 Чем характеризуется продуктивное воспаление:
(?) преобладание альтерации
(?) преобладание экссудации
(?) преобладание пролиферации
(?) размножение эпителиальных клеток кожи

 Какие клеточные инфильтраты образуются при продуктивном воспалении:
(?) нейтрофильные
(?) тромбоцитарные
(?) эпителиоидноклеточные
(?) эритроцитарные
(?) эозинофильны

 Укажите виды продуктивного воспаления:
(?) катаральное, крупозное
(?) альтеративное, экссудативное
(?) гнойное, гнилостное
(?) гранулематозное

 Укажите локализацию продуктивного воспаления с образованием полипов и 
остроконечных кондилом:
(?) серозные оболочки
(?) слизистые оболочки
(?) печень
(?) почка
(?) селезенка

 Гранулемы формируются из:
(?) эпителиоидных клеток
(?) лимфоцитов и плазмоцитов
(?) макрофагов



(?) все перечисленное  верно

 Крупозное воспаление локализуется на:
(?) слизистых оболочках, покрытых призматическим эпителием
(?) слизистых оболочках, покрытых многослойным плоским эпителием
(?) роговой оболочке глаза
(?) коже
(?) слизистых оболочках, покрытых переходным эпителием

 Полным восстановлением структуры органа могут закончиться все
перечисленные виды воспаления, кроме:
(?) крупозного
(?) катарального
(?) геморрагического
(?) гнойно-некротического
(?) серозного

 К продуктивному воспалению относят: 
(?) дифтеритическое
(?) крупозное 
(?) интерстициальное 
(?) катаральное 
(?) серозное

 К гнойному воспалению относится:
(?) крупозное
(?) продуктивное
(?) гранулематозное
(?) флегмона
(?) гранулема

 Гранулема – это:
(?) скопление нейтрофильных лейкоцитов
(?) наличие слизи в экссудате
(?) ограниченная продуктивная воспалительная реакция
(?) наличие фибринозной пленки

 К специфическому воспалению приводит:
(?) ревматизм
(?) грипп
(?) брюшной тиф
(?) трихинеллез
(?) туберкулез

 Выделить среди названных опухолей доброкачественную:
(?) аденокарцинома
(?) папиллома
(?) базалиома
(?) меланома
(?) скирр



 Как называется процесс в легком, характеризующийся очагом поражения, 
представленным распадающейся тканью грязно-серого, местами черного цвета с 
неприятным запахом: 
(?) абсцессом 
(?) казеозной пневмонией 
(?) гангреной 
(?) крупозной пневмонией 
(?) поликистозом

 В регенерации выделяют все перечисленные виды, кроме:
(?) физиологической
(?) репаративной
(?) восстановительной
(?) патологической
(?) атрофической

 Приспособление (адаптация) – это:
(?) индивидуальные реакции, направленные на восстановление нарушений
структуры и функции
(?) процессы жизнедеятельности, направленные на сохранение организма
(?) восстановление ткани взамен утраченной
(?) переход одного вида ткани в другой
(?) увеличение массы органов

 Компенсация — это:
(?) восстановление ткани взамен утраченной
(?) переход одного вида ткани в другой
(?) увеличение массы органа
(?) процессы жизнедеятельности, направленные на сохранение вида
(?) индивидуальные реакции, направленные на восстановление нарушений
функции

 Гипертрофия — это:
(?) восстановление ткани взамен утраченной
(?) увеличение объема ткани, клеток, органов
(?) уменьшение объема клеток, ткани, органа
(?) переход от одного вида ткани в другой
(?) замещение соединительной тканью

 Метастазы – это:
(?) повторное появление опухоли на месте удаленной
(?) распад опухолевой ткани
(?) появление «дочерних» опухолей вдали от основного узла
(?) расстройство кровообращения в зоне опухолевого процесса

 Метастазы чаще всего распространяются:
(?) с током лимфы
(?) с током крови



(?) с током лимфы и крови
(?) при непосредственном контакте с опухолью

 Полная регенерация — это:
(?) переход одного вида ткани в другой
(?) увеличение объема клеток, ткани, органа
(?) уменьшение объема клеток, ткани, органа
(?) восстановление структурных элементов ткани взамен погибших
(?) замещение соединительной тканью

 Физиологическую регенерацию характеризуют все перечисленное, кроме:
(?) обновления состава крови
(?) компенсаторной гипертрофии миокарда
(?) обновления слоев эпидермиса
(?) обновления специфических ультраструктур ганглиозных клеток головного
мозга

 Условиями для заживления раны первичным натяжением могут быть все 
перечисленные, кроме: 
(?) небольшого травматического отека 
(?) воспалительной реакции в ране
(?) небольшого кровоизлияния, рану 
(?) быстрого очищения раны

 Условиями для заживления раны вторичным натяжением являются
все перечисленные, кроме:
(?) больших сгустков крови в ране
(?) воспалительной реакции в ране
(?) небольшого кровоизлияния в рану 
(?) выраженного кровоизлияния в рану

 Клеточная регенерация преобладает во всех перечисленных тканях, кроме: 
(?) костной 
(?) эпидермиса 
(?) миокарда 
(?) рыхлой соединительной 
(?) эпителия слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта

 Атрофия — это:
(?) прижизненное уменьшение размеров клеток, тканей, органов
(?) увеличение объема органов за счет разрастания стромы
(?) врожденное уменьшение объема клеток, тканей, органов
(?) переход одной ткани в другую
(?) возмещение ткани взамен утраченной

 Гистологическим признаком рака на месте (carcinomainsitu) является: 
(?) инвазивный рост 
(?) метастазы 
(?) внутриэпителиальный злокачественный рост
(?) кровоизлияния в ткань опухоли



 Первичная злокачественная опухоль пищевода чаще всего: 
(?) аденокарцинома
(?) плоскоклеточный рак 
(?)  недифференцированный рак 
(?) злокачественная меланома 
(?) лейомиосаркома

 Пути метастазирования рака:
(?) гематогенный
(?) лимфогенный
(?) имплангационный
(?) все перечисленное верно

 Клеточный атипизм в опухолях характеризуется:
(?) отличием клеток по форме и размеру
(?) гиперхроматозом ядер
(?) увеличением ядерно-цитоплазматического отношения
(?) все перечисленное верно

 Доброкачественные опухоли характеризуются:
(?) построением из хорошо дифференцированных клеток
(?) экспансивным ростом
(?) отсутствием рецидивов после удаления
(?) все перечисленное верно

 Злокачественные опухоли характеризуются:
(?) выраженной анаплазией клеток
(?) инфильтрирующим ростом
(?) наличием метастазов и рецидивов после удаления опухоли
(?) все перечисленное верно

 В легких может диагностироваться:
(?) плоскоклеточный рак
(?) железистый рак
(?) мелкоклеточный рак
(?) карциноид
(?) все перечисленные опухоли

 Для цитограммы плоскоклеточного рака характерны:
(?) вытянутые клетки с выраженным полиморфизмом
(?) клетки с признаками слизеобразования
(?) мелкие клетки с фасетками
(?) ни один из перечисленных признаков

 Назовите вид фибринозного воспаления:
(?) крупозное
(?) флегмонозное
(?) катаральное
(?) абсцесс



 Из опухолей желудка наиболее часто встречается:
(?) железистый рак
(?) плоскоклеточный рак
(?) лимфосаркома
(?) карциноид

 Смешанная опухоль включает:
(?) эпителиальные структуры
(?) фиброзные структуры
(?) слизистые структуры
(?) хрящеподобные структуры
(?) все перечисленные

 Злокачественная эпителиальная опухоль легких:
(?) аденокарцинома
(?) лимфома
(?) фибросаркома
(?) лейкоз

 Что является условием реализации иммунопатогенеза в развитии практически 
любого заболевания:
(?) дисбактериоз
(?) нарушение равновесия между толерантностью и цитотоксичностью  иммунной 
системы
(?) непременное попадание чужеродного вещества во внутреннюю среду организма
переохлаждение

 Декомпенсация –это:
(?) истощение компенсаторных возможностей организма
(?) защитно-приспособительная реакция организма
(?) нарушение правильного соотношения структурных элементов в органе
(?) извращенный вариант компенсаторной реакции организма при заболевании

 Липома – это:
(?) злокачественная опухоль из эпителии
(?) доброкачественная опухоль из соединительной ткани
(?) злокачественная опухоль из соединительной ткани
(?) доброкачественная опухоль из жировой ткани

 Саркома – это:
(?) злокачественная опухоль из эпителии
(?) доброкачественная опухоль из соединительной ткани
(?) злокачественная опухоль из соединительной ткани
(?) доброкачественная опухоль из жировой ткани

 Гипоэргия – это:
(?) пониженное образование энергии в организме
(?) сниженная реакция организма на воздействие болезнетворных факторов
(?) уменьшение размеров органа от его бездействия



(?) ненормальное - усиленная реакция организма на внешней раздражитель
 
 Клинические проявления воспаления – это:
(?) боль и припухлость
(?) зуд и покраснение
(?) жар, боль, припухлость, покраснение и нарушение функции
(?) отек, гиперемия, снижение кожной чувствительности и физической активности

  Гипертермия – это:
(?) то же самое, что и лихорадка
(?) искусственное повышение температуры тела с лечебной целью
(?) перегревание организма, возникающее из-за срыва механизмов терморегуляции
(?) период подъема температуры при лихорадке

 О наличии воспалительного процесса в организме свидетельствует: 
(?) ускоренная СОЭ 
(?) лейкопения 
(?) анемия

 При выборе диетического режима больным с железодефицитной анемией следует, 
прежде всего, рекомендовать:
(?) гречневую крупу
(?) молочные продукты
(?) мясные продукты
(?) яблоки

 Какие гормоны угнетают воспалительную реакцию? 
(?) глюкокортикоиды 
(?)  минералокортикоиды 
(?) тироксин 
(?) инсулин

 К особенностям первичного иммунодефицита относятся:
(?) изменения в системе иммунитета, проявляющиеся в первые месяцы и годы жизни
(?) изменения в системе иммунитета, развившиеся в результате бактериальных и 
вирусных инфекций
(?) изменения в системе иммунитета, детерминированные генетически
(?) верно все перечисленное

 Причиной аутоимунных заболеваний может быть:
(?)  наследственная предрасположенность
(?)  факторы окружающей среды
(?) вирусные инфекции
(?) верно все перечисленное

 Заживление каких ран происходит наиболее быстро? 



(?) ушибленных 
(?) осколочных 
(?) пулевых
(?) нанесенных острым режущим предметом
(?) нанесенных тупыми предметами

 Железо депонируется в основном в форме:
(?) гема
(?) протопорфирина
(?) трансферрина

(?) ферритина

Код контролируемой компетенции 
1. ОПК-5

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

Форма рубежного контроля - тестирование

Тестовые задания рубежного контроля: 
Форма острой ишемической болезни сердца: 
(?) кардиосклероз
(?) атеросклероз 
(?) инфаркт миокарда
(?) хроническая аневризма сердца

 Какая оболочка стенки сосуда поражается при атеросклерозе? 
(?) наружная 
(?) средняя 
(?) наружная и средняя 
(?) внутренняя 
(?) внутренняя и наружная

 Сроком полной организации инфаркта миокарда, положенным экспертами ВОЗ в 
основу классификации ишемической болезни сердца, является: 
(?) 2 недели 
(?) 1 месяц 
(?) 1,5 месяца 
(?) 2 месяца 
(?) 3 месяца

 При клинической смерти кровообращение:
(?) сохранено
(?) нарушено
(?) отсутствует

 Сердечно-сосудистая система состоит из ... 
(?) артерии, вен, венул, капилляров, лимфатических капилляров 



(?) сердца, артерий, вен, капилляров, венул, артериоло-венулярных анастомозов, 
лимфатических капилляров, сосудов, протоков 
(?) сердца, лимфатических узлов, вен, капилляров, венул, лимфатических капилляров 
(?) сердца, артерий, вен, лимфатических капилляров, лимфатических сосудов и 
протоков 
(?) артерий, капилляров, венул, вен, лимфатических сосудов и протоков, 
микроциркуляторного русла

 Признаком остановки сердца является:
(?) отсутствие пульса на сонных артериях
(?) расширение зрачков
(?) отсутствие дыхания
(?) отсутствие сознания

 При сердечных блокадах нарушается функция:
(?) автоматизма
(?) возбудимости
(?) проводимости
(?) сократимости

 Главный водитель сердечного ритма в норме расположен в:
(?) предсердном - желудочковом узле
(?) синусном - предсердном узле
(?) волокнах Пуркинье
(?) пучке Гиса

 Сосуды какого типа поражаются при атеросклерозе? 
(?) вены 
(?) мелкие артерии 
(?) артериолы 
(?) артерии эластического типа и артерии мышечно-эластического типа

 Основное звено патогенеза инфаркта миокарда:
(?) стресс
(?) значительная физическая нагрузка у пожилого человека
(?) сужение коронарных сосудов при гипертонической болезни
(?) тромбоз атеросклеротических измененных коронарных сосудов

 Основная причина стенокардии:
(?) возрастные изменения в сердце
(?) повышение артериального давления
(?) атеросклероз коронарных сосудов
(?) психические нагрузки

 Обструктивные нарушения дыхания – это:
(?) уменьшение объемов и емкостей лёгких
(?) нарушение проходимости дыхательных путей
(?) нарушение диффузии газов через альвеолярную мембрану
(?) нарушения дыхания из-за сдавливания лёгкого



 Признак, объединяющий ревматические болезни:
(?) кахексия
(?) тромбоэмболия
(?) геморрагический синдром
(?) прогрессирующая дезорганизация соединительной ткани

 Характерное изменение соединительной ткани при ревматических болезнях:
(?) склероз и петрификация 
(?) амилоидоз и гиалиноз
(?) фибриноидное набухание
(?) гнойная инфильтрация
(?) кальциноз и ослизнение

 На активность ревматического процесса указывает:
(?) недостаточность трехстворчатого клапана
(?) сращение заслонок аортального клапана
(?) стеноз митрального клапана
(?) периваскулярный склероз
(?) периваскулярноефибриноидное набухание

(??)."Образным" названием сердца при ревматическом перикардите является сердце: 
(?) легочное 
(?) «бычье» 
(?) «тигровое» 
(?) «волосатое» 
(?) панцирное

 Все перечисленные ниже факторы можно считать факторами риска развития ИБС, за 
исключением:
(?) гиперлипидемии, курения
(?) артериальной гипертензии
(?) избыточной массой тела
(?) гиподинамии
(?) хронической инфекции

 Лимфедема – это:
(?)  лимфатический отёк
(?) истечение лимфы из повреждённого лимфатического сосуда
(?) скопление лимфы в тканях
(?) воспаление лимфатического сосуда

 Для острой ишемии, возникающей при атеросклерозе, выберите соответствующие 
ему изменения во внутренних органах:
(?) инфаркт и гангрена
(?) кровотечение
(?) склероз стромы
(?) дистрофия и атрофия паренхимы органов

 Современная теория, объясняющая клеточные механизмы развития гипертонической 
болезни: 



(?) метаболическая
(?) мембранная
(?) нервно-метаболическая
(?) рецепторная
(?) тромбогенная

(??)Болезни дыхательной системы делят на…
(?) болезни верхних дыхательных путей и болезни плевры
(?) болезни трахеи
(?) болезни бронхов и легких

 Какие общие симптомы характерны для болезней органов дыхания?
(?) одышка
(?) нарушение ритма дыхания
(?) аритмия сердца и цианоз

 Рецидивирующим называется инфаркт, развившийся во время первичного (острого):
(?) в течение первых 2-х недель
(?) в течение первого месяца
(?) в течение первого и второго месяцев
(?) после 3-х месяцев

 Бактериальный эндокардит является формой:
(?) ревматизма
(?) сепсиса
(?) красной волчанки
(?) порока сердца

 Какие болезни относятся к болезням верхних дыхательных путей
(?) болезни носа и болезни гортани
(?) болезни трахеи
(?) болезни бронхов

 Какие заболевания могут быть фоновыми для ИБС?
(?) ревматизм
(?) сахарный диабет
(?) гломерулонефрит
(?) атеросклероз и гипертоническая болезнь

 Наиболее частая причина смерти больных инфарктом миокарда в ранние сроки: 
(?) аритмии
(?) разрыв левого желудочка 
(?) сердечная недостаточность 
(?) кардиогенный шок 
(?) отек легких

 Чаще других из всех животных источником инфекции служит:
(?) птицы;
(?) кошки и собаки;
(?) крупный рогатый скот.



 Возбудителями дизентерии являются: 
(?) иерсинии
(?) клебсисллы
(?) сальмонеллы 
(?) шигеллы
(?) эширихии

 Назовите пути передачи возбудителя малярии: 
(?) фекально-оральный 
(?) аспирационный 
(?) трансмиссивный 
(?) контактный
(?) вертикальный 

 Возбудитель сыпного тифа: 
(?) лептоспира 
(?) риккетсия 
(?) микоплазма 
(?) хламидия 
(?) вирус 

 Переносчиками возбудителя чумы являются: 
(?) клещи 
(?) блохи 
(?) вши 
(?) комары 
(?) мухи 

 Клиника гриппа не характеризуется: 
(?) острым началом заболевания 
(?) сильной головной болью 
(?) трахеитом 
(?) гастроэнтеритом 
(?) интоксикацией 

 Диагностическим признаком развития острой печеночной недостаточности 
является: 

(?) прогрессивное нарастание желтухи 
(?) протеинурия 
(?) изменение цвета мочи 
(?) энцефалопатия 
(?) увеличение размеров печени 

 Переносчиком инфекции при малярии является: 
(?) животные
(?) птицы 
(?) комар рода Anopheles
(?) больной малярией человек или паразитоноситель
(?) комар рода Culex



 Источник инфекции при сибирской язве: 
(?) сельскохозяйственные животные 
(?) человек
(?) насекомые 
(?) речная рыба 

 Из перечисленных симптомов при гриппе наблюдается: 
(?) сыпь 
(?) гиперемия мягкого неба 
(?) лимфаденопатия
(?) увеличение селезенки 
(?) диспепсические расстройства 

 Возбудитель ботулизма: 
(?) иерсиния
(?) сальмонелла 
(?) листерия 
(?) клостридия
(?) вибрион 

 Основной путь передачи скарлатины:
(?) воздушно-капельный
(?) контактный
(?) парентеральный
(?) пищевой

 Назовите возбудителя краснухи: 
(?) вирус 
(?) бактерия
(?) микоплазма 
(?) простейшее

 При ветряной оспе сыпь высыпает:
(?) этапно
(?) одномоментно
(?)  подсыпает
(?) с интервалом в 1-2 дня

 Основоположник вирусологии:
(?) Л. Пастер 
(?) Р. Кох 
(?)  Д.И. Ивановский 
(?) Л.А. Зильбер 
(?) А. ван Левенгук

 Вирусы:
(?) генетические паразиты 
(?) энергетические паразиты 
(?) факультативные паразиты 



(?) мембранные паразиты 
(?) сапрофиты

 Путь передачи при гриппе: 
(?) контактный 
(?) алиментарный 
(?) трансплацентарный
(?) воздушно-капельный 
(?) половой

 Основной путь заражения человека туберкулёзом:
(?) аэрогенный
(?) контактный
(?) пищевой

 Основной путь передачи при бешенстве: 
(?) алиментарный 
(?) трансмиссивный 
(?)  контактный 
(?) воздушно-капельный 
(?) трансплацентарный

 Впервые вакцина для профилактики бешенства создана: 
(?) Р. Кохом 
(?) В. Бабешом
(?) А. Негри
(?)  Л. Пастером 
(?) Й. Майстером

 К болезням, передаваемым половым путем, относятся: 
(?) сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес 
(?) вирусный гепатит, чесотка, дизентерия, туляремия, сибирская язва 
(?) токсикоинфекции, корь, натуральная оспа, столбняк, бешенство

 Первый признак сифилиса: 
(?) появление маленькой ссадинки или язвочки, называемой твердым шанкром 
(?) появление покраснения и опухоли в области половых органов; 
(?) зуд и жжение в половых органах.

 Как называют возбудителя гонореи:
(?) спирохета 
(?) гонококк 
(?) хламидиоз

 При диагностике острых кишечных инфекций берут на анализ:
(?) кал 
(?) желчь
(?) мочу



 Симптом, характерный для кишечной инфекции:
(?) повышенная температура
(?) скачки температуры
(?) пониженная температура

 Кто является источником заражения при сальмонеллезе?
(?) больные животные 
(?) больной человек
(?) бациллоноситель

 Возбудитель рожи:
(?) стафилококк 
(?) бета-гемолитический стрептококк группы А
(?) кишечная палочка 
(?) вирус 
(?) синегнойная палочка

 ВИЧ относится к семейству:
(?) вирговирусов
(?) пиксовирусов
(?) реовирусов
(?)  ретровирусов
(?) филовирусов

 В диагностике очагового туберкулеза ключевое значение имеет:
(?) рентгеновский снимок
(?) реакция Манту
(?) исследование мокроты

 Какой орган всегда поражается при ревматизме:
(?) почки
(?) кожа
(?) сердце
(?) головной мозг
(?) легкие

 Для какого заболевания характерно развитие специфической гранулемы:
(?) аппендицит
(?) сифилис
(?) ангина
(?) перитонит

 Учение об инфекции – это:
(?) учение о свойствах микробов, позволяющих им существовать в макроорганизме и 
оказывать на негопатогенное действие и защитных реакциях макроорганизма, 
препятствующих болезнетворному воздействию
(?) учение о свойствах микробов, позволяющих им существовать вокружающей среде
(?) учение о защитных реакциях макроорганизма

 Токсины — функциональные блокаторы характеризуются:



(?) способностью блокировать синтез белка на субклеточном уровне
(?) способностью повышать проницаемость поверхностных мембран эритроцитов и
лейкоцитов, что приводит к разрушению этихклеток
(?) способностью активировать клеточную аденилатциклазу, повышать 
проницаемость
сосудов и увеличивать выход жидкости,ионов натрия и хлоридов в 
просветкишечника, что приводит к развитию диареи

 Сладж – это:
(?) скучивание и слипание эритроцитов
(?) внутрисосудистое свёртывание крови
(?) активизация свёртывающей системы крови
(?) врождённое нарушение способности крови к свёртыванию

 Обструктивные нарушения дыхания – это:
(?) уменьшение объемов и емкостей лёгких
(?) нарушение проходимости дыхательных путей
(?) нарушение диффузии газов через альвеолярную мембрану
(?) нарушения дыхания из-за сдавливания лёгкого

 Бронхоэктазы – это:
(?) участки сужения бронхов
(?) участки спавшейся из-за закупорки бронхов легочной ткани
(?) участки расширения бронхов
(?) спазмы бронхов при бронхиальной астме 

 Патогенетическим фактором ишемической болезни сердца не является:
(?) курение
(?) избыточная масса тела
(?) генетическая предрасположенность
(?) порок сердца 
(?) принадлежность к мужскому полу

 Аневризма аорты это:
(?) атероматоз
(?) воспаление
(?) утолщение стенки аорты
(?) выбухание стенки аорты в зоне поражения
(?) плазматическое пропитывание стенки аорты
 
 Макроскопическая характеристика атеросклероза:
(?) атероматоз
(?) липоидоз
(?) фиброзные бляшки
(?) липосклероз
(?) гиалиноз

 Для хронической ИБС характерно:
(?) очаг некроза в миокарде
(?) очаг ишемии в миокарде



(?) ожирение сердца
(?) порок сердца
(?) крупный рубец в миокарде

 Гемморагический инсульт это:
(?) периваскулярное воспаление
(?) гематома мозга
(?) образование гемосидирина
(?) дистрофия
(?) отек мозга

 Инфекционный процесс – это:
(?) распространение инфекционных болезней среди животных
(?) наличие возбудителей в окружающей среде
(?) взаимодействие микро - и макроорганизма
(?) зараженность инфекционными агентами переносчиков
(?) распространение болезней среди людей
 
 Искусственный активный иммунитет приобретается в результате инфекционной 
болезни:
(?) бессимптомной инфекции
(?) введения вакцины
(?) введения иммуноглобулина
(?) введения иммунной сыворотки
 
 ВИЧ-инфицированный человек является источником инфекции:
(?) только в периодах, выраженных клинических проявлений
(?) только в терминальной стадии
(?) только в стадии бессимптомной инфекции 
(?) только в стадии острой инфекции
(?) пожизненно
(?) только в серопозитивные периоды

Код контролируемой компетенции 
1. ОПК-5

Раздел -4 «Болезни желудка, кишечника»

Форма рубежного контроля - тестирование

Тестовые задания рубежного контроля: 
Синдром  Баррета характеризуется:
(?) Появлением фокусов ороговения в слизистой оболочке пищевода
(?) Множественными  эрозиями слизистой пищевода
(?) Полипозом  слизистой оболочки пищевода
(?) Замена многослойного плоского эпителия призматическим в нижних 
отделах  пищевода вследствие хронического рефлюкса-эзофагита



Форма острого гастрита:
(?) Атрофический
(?) Гипертрофический
(?) Гнойный 
(?) Поверхностный
(?) С перестройкой эпителия

Характерные  гистологические признаки хронического атрофического гастрита:
(?) Неравномерное истончение слизистой оболочки желудка
(?)Кишечная метаплазия эпителия
(?) Лимфо-плазмоцитарный инфильтрат слизистой оболочки
(?) Все перечисленное верно 
(?) Все указанное не верно

Для  обострения язвы желудка характерным является:
(?) Гиалиноз
(?) Энтеролизация
(?)Регенерация
(?)Лимфоплазмоцитарная инфильтрация
(?) Фибриноидный некроз

Опухолевые поражения желудка:
(?)Тубулярная аденома
(?) Папиллярная  аденома
(?)Полип Пейтца- Егерса
(?) Гиперпластический полип

Предраковое состояние в желудке:
(?)  Хронический атрофический гастрит с дисплазией 
(?)Фибринозный гастрит
(?)Плоскоклеточная метаплазия покровно-ямочного эпителия
(?)Хронический гастрите повышенной кислотностью
(?)Синдром Меллори-Вейсса

Симулировать перстневидные клетки в слизистой оболочке желудка могут:
(?)Криптококки
(?)Макрофаги
(?)Ксаитомные клетки
(?) Капилляры

Морфологическими формами аппендицита являются все перечисленные, кроме:
(?)Острого гнойного
(?)Острого поверхностного
(?)Острого деструктивного
(?)Хронического
(?) Крупозного 

Осложнения аппендицита:
(?)Перфорация
(?)Перитонит



(?)Абсцессы печени
(?) Все перечисленное верно 
(?)Ничего из перечисленного

В тонкой кишке синтезируются все перечисленные гормоны, кроме:
(?) соматостатина  
(?) щелочной фосфатазы
(?) панкреозимина

Лечение полипоза толстой кишки должно быть:
(?) консервативным
(?) рентгенотерапией
(?) хирургическим  

Для ишемии кишечника характерно:
(?) частый жидкий стул
(?) тахикардия и гипотензия
(?) кровавая диарея, отсутствие физикальных находок в брюшной полости при 
сильных абдоминальных болях  

После тщательного клинического обследования больному поставлен диагноз: 
синдром Золлингера-Эллиссона. Какое из утверждений можно считать верным в 
отношении этого синдрома:
(?) это форма тяжелого течения язвенной болезни, вызванной гастринпродуцирующей
опухолью поджелудочной железы  
(?) данный синдром известен также как синдром верхней брыжеечной артерии
(?) встречается в психиатрической практике у больных, часто глотающих инородные 
тела

Основными стимуляторами секреции кислоты в желудке являются:
(?) ацетилхолин
(?) гистамин
(?) оба варианта верны  
(?) оба варианта не верны

Какие из перечисленных симптомов характерны для кровоточащей 
гастродуоденальной язвы:
(?) отсутствие болевого синдрома в этот период
(?) мелена
(?) оба варианта верны  
(?) оба варианта не верны

Наиболее частым источником массивного кровотечения из верхних отделов ЖКТ 
является:
(?) дуоденальная язва  
(?) геморрагический гастрит
(?) рак желудка

Какой из методов наиболее достоверен в определении точной локализации источника 
кровотечения из верхних отделов ЖКТ:



(?) компьютерная томография
(?) радионуклидное сканирование
(?) эндоскопическая эзофагогастродуоденоскопия  

 Какие два метода хирургического лечения могут быть применены при синдроме 
Меллори-Вейса
(?) эндоскопический метод остановки кровотечения  
(?) лапаротомия и резекция желудочно-пищеводного перехода
(?) лапаротомия, гастротомия с прошиванием кровоточащего сосуда  
(?) антибиотики и наблюдение

Обязательными методами клинического обследования больных язвенной болезнью 
являются:
(?) иономанометрия, ЭГДФС
(?) исследование желудочной секреции
(?) оба варианта верны  
(?) оба варианта не верны

Триада Мондора при перфоративной язве включает в себя:
(?) исчезновение печеночной тупости при перкуссии
(?) острые, “кинжальные” боли
(?) оба варианта верны  
(?) оба варианта не верны

Что из представленного является наиболее предпочтительным для больного молодого
возраста с перфоративной дуоденальной язвой при отсутствии предшествующего 
язвенного анамнеза и других осложнений, присущих язвенной болезни:
(?) традиционное ушивание перфоративной язвы  
(?) ваготомия с дренирующей желудок операцией
(?) лапароскопическое ушивание перфоративной язвы

Наибольшие трудности в дифференциальной диагностике ишемического колита 
представляют:
(?) рак толстой кишки
(?) гранулематозный колит  
(?) болезнь Гиршпрунга

Решающее значение в плане дифференциальной диагностики хронического колита и 
“колонопатии” имеет:
(?) ирригоскопия
(?) гистологическое и морфометрическое исследование  
(?) клинические проявления

Основными морфологическими элементами слизистой оболочки тонкой кишки 
являются:
(?) ворсинка
(?) цилиндрический эпителий
(?) крипты Люберкюна
(?) все варианты верны  
(?) нет верного ответа



В лечении синдрома раздраженной толстой кишки применяют:
(?) местно-анестезирующие
(?) противорвотные
(?) слабительные, спазмолитики  

Больному хроническим энтероколитом в фазе ремиссии при наличии дисбактериоза 
кишечника показано лечение:
(?) биологическими препаратами  
(?) антиферментными препаратами
(?)препаратами ферментного действия  

При язвенном колите в патологический процесс вовлекается:
(?) серозная оболочка
(?)слизистая оболочка  
(?) мышечный слой кишки

Больная 55 лет повышенного питания жалуется на сильные изжоги и боли за 
грудиной, усиливающиеся при наклоне вперед. Какой предварительный диагноз 
можно поставить:
(?)рефлюкс-эзофагит  
(?) хронический панкреатит
(?) ценкеровский дивертикул пищевода

Доброкачественными образованиями пищевода могут быть все перечисленные, 
кроме:
(?) папилломы
(?)меланомы  
(?) лейомиомы

Какие клинические признаки встречаются при доброкачественных новообразованиях 
пищевода:
(?) гнилостный запах изо рта
(?) потеря в весе, изжога
(?)дисфагия, ощущение инородного тела в пищеводе  

 Какие осложнения возможны при рубцовой послеожоговой стриктуре пищевода в 
отдаленном периоде:
(?) полипоз пищевода
(?)рак пищевода  
(?) кровотечение

Какие методы исследования наиболее информативны для диагностики 
доброкачественных новообразований пищевода:
(?) эзофагоманометрия, эхография
(?) эзофагоионометрия
(?)рентгенологическое исследование, эзофагоскопия  

Какие исследования надо назначить при подозрении на рак пищевода:
(?) электрокимографическое исследование пищевода



(?)эзофагоскопию с биопсией, рентгенологическое исследование пищевода и желудка

(?) компьютерную томографию, эзофагоманометрию

Какой метод(ы) применяется для лечения доброкачественных новообразований 
пищевода:
(?) энуклеация опухоли пищевода, резекция сегмента пищевода  
(?) химиотерапия
(?) лучевая терапия

Показанием к операции по поводу дивертикула пищевода следует считать:
(?) дивертикулы с задержкой контрастной взвеси менее 2 мин. (при 
рентгенологическом исследовании)
(?) подозрение на малигнизацию
(?)выраженная клиническая картина (дисфагия, срыгивания, боли за грудиной, в 
спине)  

Какой из перечисленных методов лечения кардиоспазма следует применить при 
стойком и длительном течении заболевания:
(?)кардиодилатация  
(?) эндопротезирование пищевода
(?) оперативный

Повышенное слюноотделение - это
    (?) гипосаливация;
    (?)гиперсаливация;
    (?) гиперстензия;
    (?) гипертензия.

Дисфагия - это
   (?) нарушение жевания;
   (?) нарушение слюноотделения;
   (?) нарушение аппетита;
   (?)нарушение глотания.

Основное звено патогенеза гастроэзофагеальной рефлюксной болезни - это
    (?) спазмы кардиального отдела пищевода;
    (?)недостаточность кардиального сфинктера и заброс желудочного содержимого в 
пищевод;
    (?) изъявление пищевода;
    (?) затруднение прохождения пищи по пищеводу из-за его рубцового сужения.

Дивертикул пищевода - это
    (?) участок рубцового сужения;
    (?)слепое выпячивание стенки;
    (?) то же, что и пищеводный клапан;
    (?) расширение пищевода над рубцово-суженным участком.

Протонная помпа - это
    (?) механизм секреции ферментов поджелудочной железы;



    (?) механизм секреции соляной кислоты в желудке;
    (?) один из механизмов поддержания гомеостаза;
    (?) устройство для проведения лучевой терапии при онкологических заболеваниях.

Изжога появляется при
   (?) повышенной кислотности желудочного сока;
   (?) уменьшении образования слизи в желудке и неполной нейтрализации соляной 
кислоты;
   (?) появлении эрозий и язв на слизистой пищевода;
   (?)забрасывании желудочного содержимого в пищевод при ослаблении тосуса 
кардиального сфинктера.

Ведущую роль в патогенезе язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
в настоящее время отводят
   (?) частым стрессовым ситуациям;
  (?)хроническому воспалению слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки из-за 
воздействия Helicobacter pillory;
   (?) повышенной секреции соляной кислоты;
   (?) повышенной секреции пепсина.

Наиболее частые осложнения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки - это
   (?) кровотечение, пенетрация, прободение, стеноз;
   (?) кровотечение, пенетрация, прободение, стеноз, малигнизация;
   (?) хронический гастрит, панкреатит;
   (?) хронический гастрит, панкреатит, гепатит.

Для хронического гранулематозного колита наиболее характерно
   (?) образование язв;
   (?) гиперплазия подслизистого слоя;
   (?) рубцовый стеноз толстой кишки;
   (?) кишечное кровотечение.

Основное звено патогенеза острого панкреатита:
  (?) гипертензия в протоках поджелудочной железы и активизация ферментов;
   (?) попадание микробов в протоки поджелудочной железы;
   (?) занос инфекции в поджелудочную железу из кишечника с током лимфы 
(?) выброс гормонов коры надпочечников при стрессе.

Код контролируемой компетенции 
1. ОПК-5

Раздел -5 «Болезни печени, почек»

Форма рубежного контроля - тестирование

Тестовые задания рубежного контроля: 
Основную функцию почек можно сформулировать как
    (?) выведение из организма азотистых продуктов обмена;
    (?) выведение из организма излишков воды;
    (?)  поддержание постоянства внутренней среды в организме;



    (?) выведение из организма экзогенных токсинов.

Процессы, в результате которых происходит образование мочи- это
    (?) фильтрация и реабсорбция;
    (?) фильтрация, реабсорбция и секреция;
    (?) секреция и реабсорбция;
    (?) фильтрация, реабсорбция и секреция и выделение ренина.

Уменьшение (прекращение) выделения мочи при резком снижении АД возникает из-
за
    (?) увеличения реабсорбции в почечных канальцах;
    (?) уменьшения фильтрации в почечных клубочках;
    (?) потери сознания;
    (?) отсутствия перистальтики мочеточников.

Появление белка в моче называется
    (?) глобулинурией;
    (?) поллакиурией;
    (?) протеинурией;
    (?) гиперпротеинемией.

Полиурия - это
    (?) увеличение суточного диуреза;
    (?) учащенное ночное мочеиспускание;
    (?) недержание мочи;
    (?) низкая плотность мочи.

Гипостенурия- это
    (?) увеличение суточного диуреза;
    (?) учащенное ночное мочеиспускание;
    (?) недержание мочи;
   (?) низкая плотность мочи.

При гломерулонефрите преимущественно поражаются
    (?) почечные клубочки;
    (?) почечные канальца;
    (?) все элементы почечной паренхимы;
    (?) почечные лоханки.

При пиелонефрите преимущественно поражаются
    (?) почечные клубочки;
    (?) почечные канальца;
    (?) все элементы почечной паренхимы;
    (?) почечные лоханки.

Гломерулонефрит может быть 
    (?) острым и хроническим;
(?) острым, подострым и хроническим;
   (?) острым, хроническим и рецидивирующим;
   (?) первичным и вторичным.



Нефротический синдром может быть:
(?) острым и хроническим;
(?) острым, подострым и хроническим;
(?) острым, хроническим и рецидивирующим;
(?) первичным и вторичным.

Для нефротического синдрома характерно:
(?) появление эритроцитов в моче;
(?) появление лейкоцитов в моче;
(?) появление белка в моче, гипопротеинемия;
(?) увеличение суточного диуреза.

Вторично-сморщенная почка – это исход:
(?) гипертонической болезни;
(?) хронического пиелонефрита;
(?) хронического гломерулонефрита;
(?) атеросклероза сосудов почек.

Гидронефротическая трансформация – это
(?) увеличение суточного диуреза;
(?) расширение полости почек;
(?) пропитывание почечной паренхимы воспалительной жидкостью;
(?) отек почечной ткани при застое крови в большом круге кровообращения.

Ренальная острая почечная недостаточность возникает из-за
(?) уменьшения процессов фильтрации при шоке;
(?) некроза почечных канальцев;
(?) резкого снижения поступления жидкости в организм;
(?) закупорки мочеточника единственной почки.

Уремия – это
(?) финальная стадия хронической почечной недостаточности;
(?) начальная стадия острой почечной недостаточности;
(?) результат внутривенного введения мочевины с лечебной целью;
(?) осложнение аутоуринотерапии.

Изменения функциональных проб при классификации заболеваний печени:
(?)    учитываются
(?)    не учитываются
        
При гепатодепрессивном синдроме отмечается:
(?)    желтуха
(?)    геморрагии 
(?)    повышение трансаминаз
 
Индикаторными тестами при мезенхимально-воспалительным синдроме служат:
(?)    выделительные пробы
(?)    осадочные пробы 
(?)    обезвреживающие пробы



 
Желтуха, которая не сопровождается холемией:
(?)    надпеченочная 
(?)    печеночная
(?)    подпеченочная
 
Гипопротеинемия свойственна:
(?)    надпеченочной желтухе
(?)    печеночной желтухе 
(?)    подпеченочной желтухе
 
Стеаторея характеризует:
(?)    надпеченочную желтуху
(?)    печеночную желтуху
(?)    подпеченочную желтуху 
 
Гиповитаминозы С и группы В отмечаются при:
(?)    надпеченочной желтухе
(?)    печеночной желтухе 
(?)    подпеченочной желтухе
 
Гиперхолестеринемия и ксантоматоз могут развиться при:
(?)    надпеченочной желтухе
(?)    печеночной желтухе
(?)    подпеченочной желтухе 
 
В  качестве  индикаторных  тестов  при  синдроме  регенерации  и  опухолевого  роста
печени используют:
(?)    альфа-антитрипсин
(?)    альфа-фетопротеин 
 
Поступление в желчь желчных кислот и билирубина осуществляется путем:
(?)    фильтрации
(?)    секреции 
(?)    диффузии
 
Нарушение образования желчной мицеллы происходит при:
(?)    первичном холестазе I типа 
(?)    первичном холестазе II типа
(?)    вторичном холестазе
 
Гипогликемия при печеночной желтухе развивается в следствии:
(?)    глюкозурии
(?)    снижения активности глюконеогенеза 
(?)    торможения всасывания углеводов

При поражении паренхимы печени развивается гепатоцеребральная недостаточность:
(?)    экзогенного происхождения
(?)    эндогенного происхождения 
 



Индикатором холестатического синдрома является повышение в крови:
(?)    трансаминаз
(?)    желчных кислот 
(?)    альфа-фетопротеина
 
Низкомолекулярные жирные кислоты при развитии печеночной комы обладают 
эффектом:
(?)    ложных мозговых переносчиков 
(?)    снижают энергометаболизм
(?)    прямым мембранным нейроэффектом
 
Семейная  гипербилирубинемия,  связанная  с  дефицитом  глюкуронилтрансферазы
составляет синдром типа:
(?)    Ротора
(?)    Жильбера 
(?)    Дабина-Джонсона
 
Моча приобретает черный цвет за счет прямого билирубина (уробилин и стеркобилин
отсутствуют) при:
(?)    надпеченочной желтухе 
(?)    печеночной желтухе
(?)    подпеченочной желтухе
 
Ярко выраженный ретикулоцитоз в крови определяется при:
(?)    надпеченочной желтухе 
(?)    печеночной желтухе
(?)    подпеченочной желтухе
 
Холемия при желтухах развивается вследствии:
(?)    нарушения глюкуронирования в гепатоцитах
(?)    поступления желчи через лимфатические пути 
(?)    массового гемолиза эритроцитов
 
При  паренхиматозной  желтухе  повышение  чувствительности  организма  к
жирорастворимым препаратам возникает вследствие:
(?)    повышения процессов энергообразования в гепатоцитах
(?)    снижения активности микросомальных ферментов в гепатоцитах 
(?)    повышения лизосомальной активности

Код контролируемой компетенции 
1. ОПК-5

Раздел -6 «Болезни половой, эндокринной и нервной систем, опорно-двигательного 
аппарата»

Форма рубежного контроля - тестирование

Тестовые задания рубежного контроля: 
При первичном гипотиреозе местом локализации патологического процесса является:
(?) щитовидная железа  



(?) гипофиз
(?) гипоталамус
 
При вторичном гипотиреозе местом локализации патологического процесса является:
(?) щитовидная железа
(?)гипофиз  
(?) гипоталамус
 
При третичном гипотиреозе местом локализации патологического процесса является:
(?) щитовидная железа
(?) гипофиз
(?) гипоталамус  

Развитию атеросклероза способствует:
(?) гипертиреоз
(?) гипотиреоз  
 
Гипотиреоз  развивается  в  результате  нарушений  гипоталамо-гипофизарных
механизмов регуляции функций щитовидной железы:
(?) да  
(?) нет
 
Увеличение гидрофильности тканей при микседематозном отеке обусловлено:
(?) уменьшением содержания мукополисахаридов в экстрацеллюлярном пространстве
(?) увеличением содержания мукополисахаридов в экстрацеллюлярном пространстве  
 
Диффузный токсический зоб - заболевание, обусловленное:
(?) избыточной секрецией тиреоидных гормонов диффузно увеличенной щитовидной
железой  
(?)  недостаточной  секрецией  тиреоидных  гормонов  диффузно  увеличенной
щитовидной железой

Понятия: "диффузный токсический зоб" и "тиреотоксикоз" являются однозначными:
(?) да              
(?) нет
 
При гипертиреозе наблюдается:
(?) тахикардия                            
(?) брадикардия

Потоотделение при гипертиреозе:
(?) уменьшается                          
(?) увеличивается  
(?) не изменяется

Нарушения обмена веществ, характерные для гипотиреоза:
(?) склонность к гипогликемии и повышение толерантности к глюкозе  
(?) склонность к гипергликемии и понижение толерантности к глюкозе
(?) гиперкетонемия



Изменения, развивающиеся в организме после тиреоидэктомии:
(?) задержка процессов роста, полового развития  
(?) ускорение процессов роста, преждевременное половое развитие

Факторы,  приводящие  к  нарушению  метаболизма  сердечной  мышцы  при  избытке
тиреоидных гормонов:
(?) снижение содержания в миокарде гликогена, АТФ  
(?) повышение содержания в миокарде гликогена, АТФ

Для гиперфункции щитовидной железы не характерны:
(?) гипергликемия                      
(?) снижение основного обмена  
(?) гипертермия                          
(?) гиперхолестеринемия
(?) тахикардия

В механизме ожирения при гиперкортицизме важная роль принадлежит:
(?)    усилению аппетита
(?)    усилению липогенеза инсулином  
 
Первичный и вторичный гипокортицизм отличаются по:
(?)    уровню АДГ в крови
(?)    уровню АКТГ в крови  

Гистологические признаки секвестра:
      (?) Некроз остеоцитов
      (?) Зазубренность краев секвестра
      (?) Воспалительный инфильтрат в расширенных гаверсовых каналах
      (?) Все перечисленное верно
      
 Остеолитический очаг при третичном сифилисе характеризуется:
      (?) Мощной зоной остеосклероза вокруг
      (?) Отсутствием секвестров или наличием своеобразных "полулунных" секвестров
      (?) Гиперостозом
      (?) Все перечисленное верно

Крошащиеся "мелоподобные" массы в остеолитическом очаге с мощной зоной 
перифокального склероза выявляются при:
      (?) Остеоид-остеоме
      (?) Паратиреоидной остеодистрофии
      (?) Болезни Педжета
      (?) Рахите

 Паратиреоидная остеодистрофия бывает при:
      (?) Хронической почечной недостаточности
      (?) Аденоме околощитовидных желез
      (?) Раке щитовидной железы
      (?) Карциноиде желудка
      
  При рахите наибольшие изменения в трубчатых костях локализуются в зоне:



      (?) Диафиза
      (?) Эпифиза
     (?) Метафиза
      (?) Все указанное верно

  Остеомаляция развивается при:
      (?) Туберкулезном спондилите
      (?) Метастазах рака желчного пузыря в кости
      (?) Карциноиде легких
      (?) Рахите

 Характерный гистологический признак фиброзной остеодисплазии:
      (?) Незрелые реактивные, длительно не созревающие костные балки, лишенные 
ОБ
      (?) Наличие "спикул"
      (?) Треугольник Кодмена
      (?) Гигантские остеокласты с нечеткими границами

Основной гистологический признак болезни Педжета:
      (?) Тканевой тип кровотока
      (?) Макрофагальные гранулемы
      (?) Мозаичная структура Шморля
      (?) Тельца Каунсильмена

 Болезнь Педжета выявляется в возрасте:
     (?) Старческом
      (?) Младенческом
      (?) До 20 лет
      (?) Любом
      
 Рахит может встречаться у:
      (?) Детей
      (?) Беременных женщин
      (?) Юношей
      (?) Стариков
      (?) Все перечисленное верно

Наилучшим индикатором для оценки состояния нейрона является:
      (?) Липофусцин
      (?) Меланин
      (?) Нисслевское вещество
      (?) Все перечисленное верно
      (?) Все указанное не верно

 Импульсы от тела нейрона передаются по:
      (?) Дендритам
      (?) Аксонам
      (?) Астроцитам
      (?) Олигодендроцитам
 



 Импульсы к телу нейрона передаются по:
      (?) Дендритам
      (?) Аксонам
      (?) Астроцитам
      (?) Олигодендроцитам
 
Нейроэктодермальное происхождение имеют все перечисленные клетки, кроме:
      (?) Нейронов
      (?) Олигодендроцитов
      (?) Астроцитов
      (?) Микроглиальных
      (?) Клеток эпендимы
 
 Моноцитарное происхождение имеют клетки центральной нервной системы:
      (?) Нейроны
      (?) Микроглиальные
      (?) Астроциты
      (?) Олигодендроциты
      (?) Клетки эпендимы
 
К опорным клеткам ЦНС (нейроглии) относят:
      (?) Астроциты
      (?) Олигодендроциты
      (?) Клетки эпендимы
      (?) Все перечисленное верно

 Астроциты специфически окрашиваются:
      (?) Серебрением по Футу
      (?) Хлоридом золота по Рамон-Кахалу
      (?) Пикрофуксином по ван Гизону
      (?) Азаном по Гейденгайну
      (?) Толуидиновым синим
 
 Цереброспинальная жидкость (ликвор) образуется:
      (?) Твердой мозговой оболочкой
      (?) Микроглией
      (?) Сосудистыми сплетениями
      (?) Нейронами
      (?) Все перечисленное верно
 
Гематоэнцефалический барьер образуют:
      (?) Астроциты
      (?) Эндотелий капилляров с плотными контактами
      (?) Базальная мембрана, окружающая капилляры. 
 
Вирусы вызывают менингит преимущественно:
      (?) Гнойный
      (?) Геморрагический
      (?) Серозный
      (?) Ихорозный



      (?) Катаральный

Код контролируемой компетенции 
1. ОПК-5

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы  для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции ОПК-5
Вопросы: 
1. Патологическая анатомия, её содержание, задачи, объекты, методы и уровни

исследования. Роль и значение патологической анатомии в системе здравоохранения.
2.  Патология  клеточного  ядра,  цитоплазмы.  Патология  клетки  как

интегративное понятие.
3.  Альтерация,  дистрофии.  Определение,  сущность,  причины.  Клеточные  и

внеклеточные механизмы трофики. Классификация дистрофий.
4.  Нарушения  обмена  веществ  в  клетках:  паренхиматозные  белковые

дистрофии. Морфология, причины, патогенез. 
5.  Нарушения  обмена  веществ  в  клетках:  паренхиматозные  жировые

дистрофии. Морфология, причины, патогенез.
6.  Нарушения  обмена  веществ  в  клетках:  паренхиматозные  углеводные

дистрофии.  Морфология,  причины,  патогенез.  Нарушения  обмена  гликопротеидов.
Слизистая (коллоидная) дистрофия.

7.  Нарушения  обмена  веществ  в  тканях:  стромально-сосудистые  белковые
дистрофии: мукоидное набухание, фибриноидное набухание, гиалиноз.

8. Амилоидоз. Классификация. Морфология, причины, патогенез.
9. Нарушения обмена веществ в тканях : стромально-сосудистые жировые и

углеводные дистрофии. Причины, патогенез, морфология.
10.  Нарушения  обмена веществ  в  клетках  и  тканях:  смешанные дистрофии.

Классификация, причины, патогенез, морфология.
11.  Нарушения  обмена  хромопротеидов.  Эндогенные  гемоглобиногенные

пигменты. Причины, виды, механизмы, морфология нарушений обмена.
12.  Нарушение  обмена  эндогенных,  протеиногеиных  и  липидогенных

пигментов. Причины, виды, механизмы, морфология нарушений обмена. 
13. Нарушения минерального обмена и обмена нуклеопротеидов.
14.  Образование  камней.  Причины  и  механизм  камнеобразования.  Виды

камней. Последствия камнеобразования. 
15.  Повреждение  и  гибель  клеток  и  тканей:  некроз.  Причины,  механизмы,

классификация. 
16.  Клинико-морфологические  формы некроза,  их  характеристика.  Значение

некроза и его исходов.
17. Смерть, признаки смерти, посмертные изменения.
18.  Нарушение  кровообращения  и  лимфообращения.  Классификация,  виды,

характеристика.
19. Артериальное полнокровие. Причины, виды, морфология. 
20. Венозное полнокровие. Причины, виды, морфология изменений в органах.



21. Малокровие (ишемия). Причины, виды, морфология, исходы. Шок. Виды,
морфология.

22.  Кровотечение,  причины,  виды,  морфология,  исходы,  значение.
Геморрагический диатез.

23.  Плазморрагия.  Стаз.  Причины, механизм развития,  морфология,  исходы.
Эмболия. Виды, исходы. 

24. Эмболия. Виды,  механизм развития, исходы. 
25.  Тромбоз.  Причины, механизмы образования,  виды, морфология,  исходы,

значения  тромба.  Синдром  диссеминированного  внутрисосудистого  свертывания
крови (ДВС – синдром).

26.  Нарушения  лимфообращения  и  содержания  тканевой  жидкости.
Недостаточность лимфообразования. Отеки, эксикоз.

27.  Воспаление.  Определение,  общие  данные,  этиология,  патогенез,
морфология воспаления.

28.  Классификация  и  характеристика  воспаления.  Острое  и  хроническое
воспаление.

29. Экссудативное воспаление, его виды, характеристика, механизмы, исходы.
30. Продуктивное воспаление.  Его виды, причины, механизмы,  морфология,

исходы.
31. Иммунопатологические процессы. Морфология нарушений иммуногенеза.

Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни. Иммунодефицитные синдромы.
32. Приспособление, компенсация, регенерация. Сущность, морфогенез, виды,

значение для организма.
33. Опухоли, общие данные, морфогенез и гистогенез опухолей. Предрак.
34.  Доброкачественные  и  злокачественные  опухоли.  Критерии

злокачественности, метастазы, рецидивы.
35. Современная классификация опухолей. Опухоли из меланинообразующей

ткани,
36. Эпителиальные опухоли доброкачественные и злокачественные.  Рак,  его

виды.
37. Мезенхимальные опухоли доброкачественные и злокачественные. Саркома,

её виды.
38.  Опухоли  нервной  системы  и  оболочек  мозга  доброкачественные  и

злокачественные.
39. Опухоли системы крови. Классификация, возрастные особенности. 
40.  Тератогенные  опухоли,  виды:  гистиоидные,  органоидные  и

организмоидные.
41. Лейкозы. Причины, патогенез, формы, морфология. 
42. Лимфомы. Причина, патогенез, формы, морфология.
43.  Болезни  сердечно-сосудистой  системы.  Эндокардит,  миокардит,

перикардит. Причины, механизмы развития, морфология,исходы.
44. Пороки сердца приобретенные и врожденные.
45. Атеросклероз.
46. Гипертоническая болезнь и симптоматическая гипертония.
47. Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда.
48. Ревматические болезни. Ревматизм. Ревматические пороки сердца.
49.  Острый  и  хронический  бронхиты.  Причины  и  механизмы  развития,

морфологическая характеристика, осложнения.
50.  Крупозная  пневмония.  Этиология,  патогенез,  патологическая  анатомия,

осложнения.



51.  Бронхопневмония.  Этиология,  патогенез,  патологическая  анатомия,
осложнения.

52.  Хронические  неспецифические  заболевания  легких  (ХНЗЛ).  Патоло-
гическая анатомия нозологических форм.

53. Хроническая пневмония, Рак легкого.
54.  Ангина.  Причины,  механизм  развития,  патологическая  анатомия,

осложнения.
55.  Гастрит.  Острый  и  хронический.  Причины,  механизмы,  морфология,

осложнения.
56. Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки. Рак желудка.
57. Энтерит. Колит острый и хронический. Аппендицит. Опухоли кишечника.

Перитонит. 
58.  Гепатоз  наследственный  и  приобретенный,  острый  и  хронический.

Токсическая дистрофия печени. Жировой гепатоз. 
59.  Гепатит  острый  и  хронический,  первичный  и  вторичный,  вирусный

гепатит, алкогольный гепатит, медикаментозный гепатит.
60. Цирроз печени. Рак печени.
61.  Панкреатит.  Причины,  механизм  развития,  патологическая  анатомия,

осложнения. Рак поджелудочной железы.
62.  Гломерулонефрит.  Классификация,  этиология,  патогенез,  морфология,

осложнения, исходы.
63.  Нефросклероз.  Хроническая  почечная  недостаточность,  патогенез,

морфологическая характеристика.
64. Острая почечная недостаточность. Причины,  патогенез,  морфология,

осложнения, исходы,
65.  Почечно-каменная  болезнь,  поликистоз  почек,  нефросклероз,  опухоли

почек.
66. Болезни половых органов и молочных желез. Дисгормональные болезни.

Воспалительные болезни. Опухоли,
67. Болезни беременности и послеродового периода.
68. Болезни желез внутренней секреции.
    69. Общая морфология инфекционного процесса, реактивность организма,

иммуноморфология  инфекции.  Классификация  инфекционных  болезней.
Возбудитель,  входные  ворота,  патогенез  инфекции.  Патоморфоз  инфекционных
болезней.



70.  СПИД.  Эпидемиология.  Этиология,  патогенез,  морфология,  стадии,  осложнения,
причины смерти.

71. Грипп, парагрипп, респираторно-синцитиальная инфекция, аденовирусная инфекция.
72.  Эпидемический сыпной тиф. Этиология, эпидемиология, патогенез, патологическая

анатомия, осложнения, причины смерти,
73. Брюшной тиф, сальмонеллезы. Этиология, эпидемиология, патогенез, патологическая

анатомия, осложнения, причины смерти.
74.  Дизентерия,  холера,  иерсиниозы.  Этиология,  эпидемиология,  патогенез,

патологическая анатомия, осложнения, причины смерти,
75.  Чума,  туляремия.  Этиология,  эпидемиология,  патогенез,  патологическая  анатомия,

осложнения, причины смерти.
76.Сибирская  язва,  бруцеллез.  Этиология,  эпидемиология,  патогенез,  патологическая

анатомия, осложнения, причины смерти.
77.  Туберкулез.  Этиология,  патогенез,  патологическая  анатомия,  осложнения,  причины

смерти.
78.  Сифилис.  Этиология,  эпидемиология,  патогенез,  патологическая  анатомия,

осложнения, причины смерти.
79. Малярия, амебиаз, эхинококкоз. Этиология, эпидемиология, патогенез, патологическая

анатомия, осложнения, причины смерти.
80.  Сепсис.  Этиология,  патогенез,  патологическая  анатомия,  осложнения,  причины

смерти. Патоморфоз.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература
1. Кабанов, Н. А.  Анатомия человека : учебник для вузов / Н. А. Кабанов. — Москва :

Издательство  Юрайт,  2023. — 464 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-09075-8.  —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/517104     

2. Цехмистренко, Т. А.  Анатомия человека : учебник и практикум для вузов / Т. А.
Цехмистренко, Д. К. Обухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023.
—  287  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-14917-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512831

5.1.2 Дополнительная литература:
1. Муканова,  Ж.  И.  Патологическая  анатомия  :  [12+]  /  Ж.  И.  Муканова,  Н.  И.

Шевченко ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 401 с. – Режим доступа:
по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578514   –  ISBN 978-5-9758-
1933-8. – Текст : электронный.

2. Патологическая анатомия : учебно-методическое пособие / составители С. З. Чуков
В. С. Боташева [и др.]. — Ставрополь : СтГМУ, 2020. — 52 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/216812 — Режим доступа:
для авториз. пользователей

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

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес
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1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  предполагает  изучение  материалов
дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий.

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.

https://urait.ru/


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  лабораторной
работы/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,  ознакомление  с  правилами  техники  безопасности  при
работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

 Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к
зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право
в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/



2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) используются:
Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной

мебелью (стол для преподавателя,  парты,  стулья,  доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского  типа:  оснащена  специализированной
мебелью  (стол  для  преподавателя,  парты,  стулья,  доска  для  написания  мелом),  а  также
наглядными пособиями и муляжами:  прозрачная модель легких, модель мускулатуры головы и
шеи, модель черепа и шейного отдела позвоночника, модель костей руки, модель костей ноги,
модель черепа человека, модель костного таза взрослой женщины, модель бесполого торса 85 см,
из 20 частей, модель скелета человека, верхние конечности, модель пищеварительной системы,
модель гортани, сердца и легких из 7 частей, модель сердца человека в натуральную величину,
модель  кожи,  увеличенная  в  70  раз,  модель  мочевыделительной  системы  человека,  модель
гортани человека, учебно-наглядные пособия по анатомии и физиологии человека.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные
компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную
среду университета, программным обеспечением).

5.6. Образовательные технологии 

При  реализации  дисциплины  (модуля) применяются  различные  образовательные
технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля) предусматривает  использование  в  учебном  процессе
активных  и  интерактивных  форм проведения  учебных  занятий  в  форме  разбора  конкретных
ситуаций   в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Учебные часы дисциплины (модуля)  предусматривают классическую контактную работу
преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории)
посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций,  деятельность  которых  связана  с  направленностью  (профилем)  реализуемой
основной профессиональной образовательной программы.
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	2. Первый закон термодинамики, формулировки, математическое выражение Закон Гесса (формулировки и математическое выражение) и следствия из него.
	3. Энтропия как мера неупорядоченности системы (уравнение Больцмана). Второй и Третий законы Термодинамики.
	4. Энергия Гиббса как критерий самопроизвольного протекания процесса и термодинамической устойчивости химических соединений
	5. Обратимые и необратимые по направлению химические реакции. Закон действующих масс. Константа равновесия и ее расчет по энергии Гиббса
	6. Определение смещения химического равновесия при изменении условий на основе принципа ЛеШателье.
	7. Растворы, растворитель, растворенное вещество. Растворимость. Способы выражения концентрации растворов.
	8. Растворимость газов в жидкостях и её зависимость от парциального давления (закон Генри-Дальтона) и температуры.
	9. Зависимости растворимости газа от концентрации растворенных в воде электролитов (закон Сеченова). Влияние растворимости газов в крови и тканевых жидкостях на процессы жизнедеятельности.
	10. Коллигативные свойства растворов неэлектролитов. Осмос и осмотическое давление. Закон ВантГоффа.
	11. Концентрационные эффекты осмоса растворов электролитов. Изотонический коэффициент. Роль осмотического давления в биологических системах. Плазмолиз, гемолиз, тургор. Гипо-, изо- и гипертонические растворы.
	12. Теория электролитической диссоциации Аррениуса. Понятие о сильных и слабых электролитах. Константа ионизации. Закон разбавления Оствальда.
	13. Равновесие между раствором и осадком труднорастворимого электролита. Произведение растворимости. Условия растворения и осаждения электролитов.
	14. Ионизация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН).
	15. Гидролиз солей. Степень и константа гидролиза.
	16. Окислительно-восстановительные реакции. Роль окислительно-восстановительных процессов в метаболизме.
	17. Основные положения квантовой механики: квантовый характер поглощения и излучения энергии (Планк), корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц (уравнение Де-Бройля), принцип неопределенности, волновая функция и представление о её расчёте на основании уравнения Шредингера.
	18. Квантование энергии в системах микрочастиц. Квантовые числа.
	19. Принцип Паули. Принцип наименьшей энергии.
	20. Периодический закон Д.И. Менделеева и его трактовка на основании современной теории строения атома. Структура периодической системы
	21. Периодический характер изменения свойств атомов элементов: радиус, энергия ионизации, энергия сродства к электрону, относительная электроотрицательность
	22. Химическая связь. Типы химической связи, экспериментальные характеристики связей: энергия, длина, направленность, полярность.
	23. Ковалентная связь и её свойства. Механизмы образования: обменный и донорно-акцепторный. Метод валентных связей.
	24. Свойства ионной связи.
	25. Метод молекулярных орбиталей. Применение метода ЛКАО для определения энергии и формы молекулярных орбиталей. Связывающие и разрыхляющие МО. Кратность связи.
	26. Межмолекулярное взаимодействие и его природа. Ориентационное, индукционное и дисперсионное взаимодействие.
	27. Водородная связь и её разновидности. Биологическая роль водородной связи.
	28. Комплексные соединения (КС). Структура КС. Пространственное строение и изомерия КС.
	29. Природа химической связи в КС (метод ВС, теория поля лигандов, ММО).
	30. Способность атомов различных элементов к комплексообразованию. Номенклатура КС. Константы образования и константы нестойкости.
	31. Хелатные и макроциклические КС. Биологическая роль КС.
	32. Комплексоны. p-комплексы.
	33. Общая характеристика s-элементов. Особенности положения в ПСЭ.
	34. Водород. Общая характеристика. Взаимодействие водорода с кислородом, галогенами, активными металлами и оксидами. Бинарные соединения водорода.
	35. Вода. Физические и химические свойства. Аквакомплексы и кристаллогидраты. Минеральные воды. Жесткость воды и меры её устранения. Апирогенная вода.
	36. Пероксид водорода. Природа связей и химические свойства. Окислительно-восстановительная двойственность. Радикально-ионный механизм разложения в присутствии ионов железа(II). Применение в медицине и фармации.
	37. Общая характеристика элементов IА группы. Химические свойства. Биологическая роль в минеральном балансе организма. Применение соединений лития, натрия и калия в медицине и фармации.
	38. Общая характеристика элементов IIА группы. Химические свойства, Сравнительная характеристика IА и IIА групп. Химические основы применения соединений магния, кальция и бария в медицине и в фармации.
	39. Общая характеристика элементов IIIА группы. Химическая активность бора и алюминия. Антисептические свойства борной кислоты и буры. Применение алюминия в медицине и фармации.
	40. Общая характеристика элементов IVА группы. «Оловянная чума». Химические свойства. Биологическая роль. Применение в медицине фармации.
	41. Общая характеристика элементов VА группы, Химические свойства. Окислительновосстановительные и кислотно-основные свойства азота, фосфора, мышьяка. Биологическая роль азота, фосфора, мышьяка. Химические основы применения в медицине и фармации аммиака, оксида азота(I), нитрата натрия, оксидов и солей мышьяка, сурьмы и висмута.
	42. Общая характеристика элементов VIА. Кислород. Химическая активность молекулярного кислорода. Классификация кислородных соединений и их общие свойства (оксиды, пероксиды, надпероксиды, озониды). Биологическая роль кислорода. Химические основы применения озона и кислорода, а также соединений кислорода в медицине и фармации.
	43. Сера. Общая характеристика. Физические и химические свойства. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства соединений серы. Химические основы применения соединений серы её соединений в медицине и фармации.
	44. Общая характеристика галогенов. Химические свойства. Кислотные и окислительновосстановительные свойства. Биологическая роль соединений галогенов. Понятие о химизме бактерицидного действия хлора и йода. Применение в медицине, санитарии и фармации соединений галогенов.
	45. Общая характеристика элементов VIВ группы. Хром. Физические и химические свойства. Кислотноосновные и окислительно-восстановительные свойства соединений хрома. Биологическое значение хрома и молибдена в организмах, Химические основы применения соединений хрома и молибдена в фармацевтическом анализе.
	46. Общая характеристика элементов VIIВ группы. Mapганец. Химические свойства. Кислотноосновные и окислительно-восстановительные свойства. Использование перманганата калия как антисептического средства и в фармацевтическом анализе.
	47. Общая характеристика элементов VIIIВ группы. Железо. Химическая активность. Окислительновосстановительные свойства. Гемоглобин и железосодержащие ферменты. Химическая сущность их действия.
	48. Кобальт и никель. Важнейшие соединения кобальта (II), кобальта (Ш) и никеля (П), Образование комплексных соединений. Кофермент В12.
	49. Общая характеристика элементов IВ группы. Химическая активность. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. Комплексные соединения. Химические основы применения серебра в качестве лечебных препаратов («серебряная марля», колларгол, протаргол и др.)и в фармацевтическом анализе.
	50. Общая характеристика элементов IIВ группы. Химическая активность цинка и ртути. Химизм действия цинкосодержащих ферментов. Химические основы использования соединений цинка и ртути в качестве фармпрепаратов.
	51.Адсорбционные равновесия и процессы на подвижных границах раздела фаз.
	52.Поверхностная энергия Гиббса и поверхностное натяжение. Адсорбция. Уравнение Гиббса.
	53.Поверхностно-активные и поверхностно-неактивные вещества. Изменение поверхностной активности в гомологических рядах (Правило Траубе).
	54.Изотерма адсорбции. Ориентация молекул в поверхностном слое и структура биомембран.
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	72.Медико-биологическое значение элементов 7А группы.
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	(??) В современную эпоху у людей увеличивается число наследственных и онкологических заболеваний вследствие:
	(?) увеличения численности населения земного шара
	(?) изменения климатических условий
	(?) загрязнения среды обитания мутагенами
	(?) увеличения плотности населения в городах
	(??) Наибольшее количество энергии выделяется при расщеплении:
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	(?) ДНК
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	(??) Хромосомную теорию наследственности разработал:
	(?) Т.Морган
	(?) Г. Мендель
	(?) И.В. Мичурин
	(?) Н.К. Кольцов
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