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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 

поиск, критический 

УК-1.1. Находит и 

критически оценивает 

информацию, необходимую 

Знать: основы теории 

критического 

мышления, методы и 
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анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

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 воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

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 управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов 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. 
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Владеть: навыками 
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 - - - - 
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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.  Проблема судьбы 

России в философских спорах 

славянофилов и западников. 

4 - 4 2 2 - - - 

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 
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 Раздел 1. История философии 

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. 
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 Общая характеристика и основные проблемы философии арабского Востока. Ибн-

Сина. Ибн-Рушд.  Философские идеи в творчестве Омара Хайяма. 

 

 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. 
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4. Диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса. 

5. Антропология и социальная философия К. Маркса. 

 

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 
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 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 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. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

. 

 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. 
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 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 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 
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Перечень вопросов для обсуждения: 

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: 
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 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. 

 

 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. 
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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». 

 

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: 
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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 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. 

 

 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. 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 
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 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  

 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. 
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 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.  

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). 

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) 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. 
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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 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 

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). 
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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: 

 

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 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет 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

ции 

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. 

Общетеорет

ическая 

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? 

 

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. 

Философско

е 

осмысление 

культурного 

взаимодейст

вия Запада и 

УК-1 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

1. В чем суть пассионарной теории этногенеза Л.Н. 

Гумилёва? 
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Востока 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? 

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.? 
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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 

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. 
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 
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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. 

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 

https://urait.ru/bcode/515564
https://urait.ru/bcode/517592
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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. 

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/  

 

https://urait.ru/bcode/512025
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/
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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 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 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/  

 

http://biblioclub.ru/
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/ 

 

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://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель и задачи дисциплины
Цель  учебной  дисциплины  заключается  в  формировании  теоретических  знаний  о

виртуальной образовательной среде, основах современных информационно-коммуникационных
технологий системы дистанционного обучения, приобретения практических навыков работы по
электронному взаимодействию студента и преподавателя в электронной образовательной среде,
использования электронных образовательных контентов,  проведения онлайн тестирований,  а
также формирования накопительной системы баллов и формирования результатов оценки.

Задачи учебной дисциплины:
1. изучение  студентами  виртуальной  образовательной  среды,  основ  современных

телекоммуникационных  технологий  системы  дистанционного  обучения,  способов
работы с  электронными контентами  и электронными ресурсами,  методов повышения
качества образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия;

2. овладение  студентами  умениями  работать  в  электронной  образовательной  среде,
применять  технологии  электронного  взаимодействия,  своевременно  исполнять
практические задания и проходить тестирование;

3. привитие  студентам  способности  электронного  взаимодействия  с  преподавателем,  с
образовательным  учреждением  по  форме  дистанционного  взаимодействия,  с
электронными  библиотечными  ресурсами,  с  виртуальными  образовательными
программами.

Инновационные  технологии  в  образовании.  Электронное  обучение  и  электронная
педагогика.  Особенности  инноваций  в  сфере  образования,  преимущества  и  недостатки
электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России,
инструменты  доставки  энаний  студенту.  Самостоятельная  работа  в  виртуальной
образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». Использование программно-
аппаратной  платформы  электронного  обучения.  Принципы  дистанционного  обучения.
Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-
коммуникационных  технологий  в  учебном  процессе.  Архитектура  различных  моделей
электронного  обучения.  Виды  учебных  занятий  и  организация  самостоятельной  работы
студента  при  электронном  обучении.   Организация  учебного  процесса  при  использовании
электронного типа обучения. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО.

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 направлен на формирование у обучающихся следующих
компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 в соответствии с учебным планом.

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты:
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Категория
компетенци

й (при
наличии)

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.

Знает принципы сбора, отбора
и обобщения информации
Умеет  соотносить
разнородные  явления  и
систематизировать их в рамках
избранных  видов
профессиональной
деятельности.
Имеет  практический  опыт
работы  с  информационными
источниками,  опыт  научного
поиска,  создания  научных
текстов

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:  необходимые  для
осуществления
профессиональной
деятельности правовые нормы
и  методологические  основы
принятия  управленческого
решения
Уметь:  анализировать
альтернативные  варианты
решений  для  достижения
намеченных  результатов;
разрабатывать  план,
определять  целевые  этапы  и
основные направления работ
Владеть:  методиками
разработки  цели  и  задач
проекта;  методами  оценки
продолжительности  и
стоимости  проекта,  а  также
потребности ресурсах

Самоорганиза
ция и
саморазвитие
(в том
числе
здоровьесбере
жение)

УК-6.  Способен
определять  и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности  и
способы  ее
совершенствован
ия  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:  основные  принципы
самовоспитания  и
самообразования,  исходя  из
требований рынка труда
Уметь:  демонстрировать
умение  самоконтроля  и
рефлексии,  позволяющие
самостоятельно
корректировать  обучение  по
выбранной траектории;
Владеть:  способами
управления  своей
познавательной деятельностью
и  удовлетворять
образовательные  интересы  и
потребности
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1  Объем  дисциплины,  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
1 2

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 - -

Лабораторные занятия - -
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 зачет зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

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

Дисциплина (Семестр 1)
Раздел 1. Электронные 
технологии в 
образовании

28 10 18 10 - 8 - - - - -

Тема 1.1. Основные 10 4 6 4 - 2 - - - - -
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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

понятия электронного 
обучения
Тема 1.2. Формы и 
технологии обучения

10 4 6 4 - 2 - - - - -

Тема 1.3. Модель 
электронного обучения

8 2 6 2 - 4 - - - - -

Раздел 2. Система 
дистанционного 
образования 
«Виртуальная 
образовательная среда 
РГСУ»

35 17 18 10 - 8 - - - - -

Тема 2.1. Общие 
сведения об СДО и 
интерфейс 
«Виртуальной 
образовательной среды 
РГСУ»

14 8 6 4 - 2 - - - - -

Тема 2.2. Изучение 
учебной дисциплины в 
СДО

16 8 8 4 - 4 - - - - -

Тема 2.3. Сервисы 
взаимодействия в СДО

5 1 4 2 - 2 - - - - -

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 72 27 36 10 - 16 - - - - -
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2.3. Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
Перечень изучаемых элементов содержания
Инновационные  технологии  в  образовании.  Электронное  обучение  и  электронная

педагогика.  Особенности  инноваций  в  сфере  образования,  преимущества  и  недостатки
электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России,
инструменты  доставки  знаний  студенту.  Самостоятельная  работа  в  виртуальной
образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». Использование программно-
аппаратной  платформы  электронного  обучения.  Принципы  дистанционного  обучения.
Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-
коммуникационных  технологий  в  учебном  процессе.  Архитектура  различных  моделей
электронного  обучения.  Виды  учебных  занятий  и  организация  самостоятельной  работы
студента  при  электронном  обучении.   Организация  учебного  процесса  при  использовании
электронного типа обучения. Основные виды учебных материалов, использующиеся в СДО.

Тема 1.1. Основные понятия электронного обучения
Перечень изучаемых элементов содержания
Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная 

педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки 
электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, 
инструменты доставки знаний студенту.

Тема 1.2. Формы и технологии обучения
Перечень изучаемых элементов содержания
Самостоятельная работа в виртуальной образовательной среде. Общие понятия 

«электронного обучения». Использование программно-аппаратной платформы электронного 
обучения. Принципы дистанционного обучения. Электронные учебные курсы. Основные 
причины перехода к использованию информационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе.

Тема 1.3. Модель электронного обучения
Перечень изучаемых элементов содержания
Архитектура  различных  моделей  электронного  обучения.  Виды  учебных  занятий  и

организация  самостоятельной  работы  студента  при  электронном  обучении.   Организация
учебного процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды учебных
материалов, использующиеся в СДО.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия: электронные технологии в образовании

Форма практического задания: эссе

Перечень тем эссе к Разделу 1:
1. Уровни подготовки по болонской системе.
2. Особенности электронного обучения
3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом
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4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения
5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения
6. Инструменты электронного обучения
7. Технологии электронного обучения

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля – зачет методом электронного тестирования

РАЗДЕЛ 2. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная
среда РГСУ»

Перечень изучаемых элементов содержания
Процедуры  авторизации  в  системе  дистанционного  образования  (СДО).   Интерфейс

СДО.  Основные  меню  интерфейса.  Доступ  к  учебным  материалам  дисциплины.  Виды
электронных  учебных  пособий.  Практические  задания,  правила  их  выполнения.  Вебинар,
режим  реального  времени.  Трансляция,  использование  веб-камеры.  Чат,  правила  введение
текстовых  сообщений.  Видеоролик,  размещение  записи  в  списке  материалов  курса  для
использования  в  учебном  процессе.  Рубежные  тесты  к  разделам.  Итоговое  тестирование.
Информационные  ресурсы  разделов.  Новостные  сообщения.  Авторизованные  пользователи,
доступ  к  информации.  Обмен  сообщениями.  Оповещение  о  получаемых  сообщениях.
Уведомления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. Тьютор, общение
с тьютором. Служба технической поддержки.  

Тема 2.1. Общие сведения об СДО и интерфейс «Виртуальной образовательной 
среды РГСУ»

Перечень изучаемых элементов содержания
Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс 

СДО. Основные меню интерфейса. Разделы «Деканат», «Мои курсы».

Тема 2.2. Изучение учебной дисциплины в СДО
Перечень изучаемых элементов содержания
Доступ к учебным материалам дисциплины. Виды электронных учебных пособий. 

Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, режим реального времени. 
Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение текстовых сообщений. 
Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для использования в учебном 
процессе. Рубежные тесты к разделам. Итоговое тестирование. Информационные ресурсы 
разделов.

Тема 2.3. Сервисы взаимодействия в СДО
Перечень изучаемых элементов содержания
Новостные  сообщения.  Авторизованные  пользователи,  доступ  к  информации.  Обмен

сообщениями.  Оповещение  о  получаемых  сообщениях.  Уведомления  системы.  Возможные
ограничения и сроки выполнения задания. Тьютор, общение с тьютором. Служба технической
поддержки.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Тема  практического  занятия:  система  дистанционного  образования  «Виртуальная
образовательная среда РГСУ»
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Форма практического задания: кейс-здание
Перечень тем кейс-заданий к Разделу 2:

1. Задачи системы СДО в обучении
2. Интерактивность системы СДО
3. Коммуникации в системе СДО
4. Учебный процесс в системе СДО
5. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО
6. СДО при дистанционной форме обучения

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2
форма рубежного контроля – зачет методом электронного тестирования

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Очной формы обучения

Раздел, тема Количество
часов

Вид самостоятельной работы

Дисциплина (семестр 1)
Раздел 1. Электронные 
технологии в образовании

10 Подготовка эссе
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Система 
дистанционного образования 
«Виртуальная образовательная 
среда РГСУ»

17 Выполнение кейс – задания
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Общий объем по семестру, 
часов

27

Общий объем по дисциплине, 
часов

27

3.2. Задания для самостоятельной работы

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1
1. Назовите основные преимущества электронного обучения?   
2. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения.
3. Назовите  основные  потенциальные  выгоды  системы  дистанционного  обучения  для

студента.
4. Что такое электронная форма обучения?
5. Что подразумевает электронное обучение?
6. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)?
7. Что входит и что не входит в состав электронного учебника?
8. Укажите причины использования ИКТ в образовании.
9. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными?
10. Что необходимо для широкого применения электронного обучения?
11. Что включает в себя установочная лекция?
12. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения.
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13. Назовите основные критерии оценки реферата.
14. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму».
15. Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине?
16. Что является основными учебными материалами в электронном обучении?
17. Что такое веб-браузер?
18. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по релевантности?
19. Какое  действие  с  папками  и  файлами  нельзя  отменить  в  системе  дистанционного

обучения?

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для

вузов /  М. Е. Вайндорф-Сысоева,  Т. С. Грязнова,  В. А. Шитова ;  под  общей  редакцией
М. Е. Вайндорф-Сысоевой. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  194 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-9916-9202-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715. 

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://www.biblio-online.ru/bcode/509820.

3. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В.
Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751.

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2
1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения РГСУ?
2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО?
3. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе?
4. Какие разделы есть на панели «Основное меню».
5. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»?
6. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин?
7. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»?
8. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за занятие?
9. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения?
10. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом?
11. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успеваемости? 
12. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для изучения?
13. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО?
14. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО?
15. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине?
16. Какие  рекомендуются  ограничения  для  файлов,  прикрепляемых  к  занятию  с  типом

«задание»?
17. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для изучения? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для

вузов /  М. Е. Вайндорф-Сысоева,  Т. С. Грязнова,  В. А. Шитова ;  под  общей  редакцией
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М. Е. Вайндорф-Сысоевой. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  194 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-9916-9202-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715. 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для вузов /
Е. С. Полат [и др.] ;  под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва :  Издательство Юрайт,
2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518642.

3. 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://www.biblio-online.ru/bcode/509820.

4. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В.
Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751.

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин в ходе

самостоятельной работы. 
Для успешного освоения дисциплины и достижения  поставленных целей необходимо

внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины,  доступной  в  электронной
информационно-образовательной среде РГСУ.

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

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
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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.

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.
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
является   зачет, который  проводится  в электронной форме  методом  электронного
тестирования.

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

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

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

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (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  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 в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

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

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

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

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (рефераты,
практическая работа, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии);

 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

14



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  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  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о
промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным образовательным
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 выставляется по системе «зачтено / не зачтено».

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

В процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:
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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

16



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

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№
п/п

Контролируем
ые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контролируе

мой
компетенций

Форма
рубежного
контроля

Вопросы/задания рубежного контроля

1 Раздел 1. 
Электронные 
технологии в 
образовании

УК-1 Компьютерное
тестирование

Преимуществом электронного обучения является …
(!)обучение в удобное время
(?)выработка навыков работы в коллективе
(?)потребность в современном компьютерном оборудовании
(?)выработка навыков публичного выступления
Не является преимуществом электронного обучения …
(!)выработка навыков работы в коллективе
(?)обучение в удобное время
(?)обучение в удобном месте
(?)снижение финансовых затрат на обучение
Электронное обучение – это …
(!)обучение с помощью Интернет и мультимедиа
(?)обучение с помощью телевидения
(?)обучение с помощью радио
(?)обучение с помощью электронных книг
Какие из учебных действий не являются элементами электронного обучения?
(!)просмотр телевизионной передачи
(?)компьютерное тестирование в присутствии преподавателя
(?)изучение материалов электронной библиотеки
(?)выполнение виртуальной лабораторной работы



№
п/п

Контролируем
ые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контролируе

мой
компетенций

Форма
рубежного
контроля

Вопросы/задания рубежного контроля

УК-2 Компьютерное
тестирование

Укажите причины использования ИКТ в образовании.
(!)экономичность образовательного процесса
(!)высокое качество образования
(?)сокращение сроков обучения
(?)рост производительности труда учебной администрации
Какие из перечисленных инструментов являются синхронными?
(!)чат
(!)вэбинар
(?)форум
(?)е-mail
Какие из перечисленных инструментов являются синхронными?
(!)чат
(!)видеоконференция
(?)форум
(?)система обмена файлами
Какие из перечисленных инструментов являются асинхронными?
(!)система обмена файлами
(!)е-mail
(?)чат
(?)вэбинар
По прогнозам, в будущем электронное обучение будет ...
(!)одним из основных инструментов обучения
(!)одним из факторов повышения качества образования
(?)не будет применяться
(?)будет вспомогательным инструментом
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№
п/п

Контролируем
ые разделы

(темы),
дисциплины

Код
контролируе

мой
компетенций

Форма
рубежного
контроля

Вопросы/задания рубежного контроля

2. Раздел 2. 
Система 
дистанционного 
образования 
«Виртуальная 
образовательная 
среда РГСУ»

УК-6 Компьютерное
тестирование

СДО РГСУ – это...
(!)Полнофункциональная законченная система управления обучением.
(?)Инструмент для организации видеоконференций.
(?)Многопользовательская он-лайн игра.
Какие задачи не решаются системой дистанционного обучения?
(?)Хранение и распространение учебно-методических материалов.
(?)Обеспечение взаимодействия преподавателя, студентов и учебной 
администрации.
(?)Обеспечение учебного администрирования.
(!)Обеспечение взаимодействия студентов между собой.
Как отправить ссылку на страницу в СДО, где произошла ошибка?
(!)С помощью виджета «Техническая поддержка».
(?)Такой возможности не существует.
(?)Главное меню --> Сервисы --> Техническая поддержка.
Доступ к списку дисциплин осуществляется через раздел:
(!)Мои курсы.
(?)Домой.
(?)Деканат.
(?)Мои дисциплины.
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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 

Коды
контролируе

мой
компетенций

Вопросы /задания

УК-1 1. В чем заключается организация обратной связи и принятия 
оптимальных решений в управлении качеством обучения?

2. Перечислите основные функции оценки качества знаний.
3. Какие  особенности  текущего  контроля  знаний  в  дистанционной

форме обучения Вы знаете?
4. Раскройте содержание текущего контроля знаний.
5. Чем характеризуется текущий контроль знаний?
6. Что  определяет  использование  механизмов  проведения

тестирования?
7. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды?
8. Определите основные части модульных образовательных программ

«Студент в среде электронного обучения».
9. Каковы  особенности  планирования  и  использования  входного

контроля знаний?
10. Сформулируйте  социально-экономическую  сущность

дистанционной формы обучения.
11. В чем сущность и необходимость проведения претеста?
12. Раскройте  понятие  эффективности  самостоятельной  учебной

работы студента в виртуальной образовательной среде.
УК-2 1. В чем сущность  дискуссии в  системе дистанционного обучения и

правила ее проведения?
2. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении

дискуссии в виртуальной образовательной среде РГСУ.
3. Укажите  положительные  и  отрицательные  моменты  системы

дистанционного обучения (на личном примере).
4. Какие  социальные  технологии  применяются  при  реализации

стратегии проведения дистанционного образования?
5. Какова  роль  государства  в  реализации  программ  дистанционного

обучения?
6. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в

электронной образовательной среде.
7. Каковы  методы  измерения  групповой  работы  в  рамках  одной

дисциплины в системе дистанционного обучения?
8. Каким  требованиям  должны  удовлетворять  тестовые  вопросы  в

СДО?
УК-6 1. Особенности применения дистанционного обучения в России и за 

рубежом



2. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного
обучения

3. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения
4. Инструменты электронного обучения
5. Технологии электронного обучения
6. Задачи системы СДО в обучении
7. Интерактивность системы СДО
8. Коммуникации в системе СДО
9. Учебный процесс в системе СДО
10. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины

5.1.1. Основная литература
1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для

вузов /  М. Е. Вайндорф-Сысоева,  Т. С. Грязнова,  В. А. Шитова ;  под  общей  редакцией
М. Е. Вайндорф-Сысоевой. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —  194 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-9916-9202-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715. 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для вузов /
Е. С. Полат [и др.] ;  под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва :  Издательство Юрайт,
2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518642.

5.1.2. Дополнительная литература
1. 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://www.biblio-online.ru/bcode/509820.

2. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В.
Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751.
 

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

№
№

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 

http://biblioclub.ru/
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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/

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме
лекций, 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 компьютерами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
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− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с
целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

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

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 

http  ://  elibrary  .  ru  /   
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полные тексты более 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

Для изучения дисциплины 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 применяются  различные образовательные технологии,  в

том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и

интерактивных  форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  электронного  тестирования,
разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  предусмотрено  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.

Учебные  часы  дисциплины  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  профессиональном  самоопределении  и  способах  поиска  работы  с  последующим
применением  полученных  знаний  в  профессиональной  сфере;  в  формировании  практических
навыков  мониторинга  рынка  труда,  оценки  средней  заработной  платы  на  рынке  труда,
самопрезентации, проведения собеседований и процедуры оформления на работу. 

Задачи дисциплины (модуля):

− знать основные источники и методы поиска работы;

− знать правила оформления на работу;

− уметь анализировать основные тенденции на рынке труда;

− уметь составить резюме и сопроводительное письмо;

− знать  основные цели личностного  и  профессионального  развития,  способы построения
деловой карьеры;

− знать основные правила проведения эффективного собеседования при приеме на работу.

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-2; УК-6 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

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:
методики постановки задач.
Уметь:
находить и анализировать 
информацию о подборе 
персонала.
 Владеть:
навыками разработки, 
внедрения, контроля, оценки 
и корректировки технологий 
и методов осуществления 
профессиональной 
деятельности.

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 

Знать: этапы найма и методы
отбора персонала, процедуру
подбора и отбора персонала.
Уметь: разрабатывать 
мероприятия по 
привлечению и отбору новых
сотрудников и осуществлять 
программы по их адаптации.
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исходя из действующих 
правовых норм.

Владеть: инструментами, 
отбора и адаптации 
персонала, навыками 
деловой оценки персонала 
при найме.

Самоорганизац
ия и 
саморазвитие (в
том числе 
здоровьесбереж
ение)

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: цели организации и 
цели личности, SMART-
технологию постановки 
целей Д. Доурдэна, систему 
постановки целей Г. 
Архангельского, основные 
приёмы планирования 
рабочего времени, метод 
контроля «Пяти пальцев» Л. 
Зайверта.
Уметь: определять потери и 
нерациональные затраты 
рабочего времени, рассчитав 
коэффициент использования 
рабочего времени, 
коэффициент потерь времени
по организационно-
техническим причинам.
 Владеть: навыками контроля
за использованием рабочего 
времени, приёмами 
делегирования полномочий.

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

3

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками 36 36

Лекционные занятия
20 20

Практические занятия
16 16

Самостоятельная работа обучающихся
27 27
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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

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

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 3)
Раздел 1. 
Профессиональное 
самоопределение

32 14 18 10 8

Тема 1.1. Рынок труда 14 6 8 4 4
Тема 1.2. 
Профессиональная 
деятельность

18 8 10 6 4

Раздел 2. Технологии 
поиска работы

31 13 18 10 8

Тема 2.1. Понятие 
карьеры

14 6 8 4 4

Тема 2.2. Планирование 
трудоустройства

17 7 10 6 4

Контроль промежуточной
аттестации (час) 9

Форма промежуточной 
аттестации зачет

Общий объем, часов 72 27 36 20 16
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2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Перечень изучаемых элементов содержания

Рынок труда, профессиональное самоопределение.

Тема 1.1. Рынок труда

Перечень изучаемых элементов содержания

Определение  понятия  «рынок  труда».  Структура  современного  рынка  труда  РФ.  Занятость
населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Региональные особенности рынка
труда.  Закон  РФ  от  19.04.1991  №  1032-1  –  «О  занятости  населения  в  Российской  Федерации».
Высвобождение рабочей силы,  его причины в  регионе.  Безработица.  Виды безработицы.  Последствия
безработицы. Социально-правовая защита безработных в РФ.

Тема 1.2. Профессиональная деятельность 

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие  «профессиональная  деятельность».  Понятие  о  профессии,  специальности,
должности.  Классификация  профессий.  Формула  профессии.  Профпригодность.  Требования,
предъявляемые  к  профессиям.  Смежные  профессии.  Сферы  профессиональной  деятельности.
Разделение  и  специализация  труда.  Мотивация  деятельности  как  целеполагание,
самоопределение. Факторы, которые влияют на эффективное осуществление профессиональной
деятельности.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия: рынок труда

Форма практического задания: аналитическое задание

Пример аналитического задания 

1) Провести анализ востребованности направления (по которому обучаются студенты)
на региональном рынке труда.

2) Провести  сравнительный  анализ,  сформировать  рейтинг  перспективных  профессий
региона.

Тема практического занятия: профессиональная деятельность

Форма практического задания: кейс-задание

Пример кейс-задания

Начало  самостоятельной  жизни  человека  в  обществе  связано  с  выбором  профессии,
ориентацией на ту или иную сферу общественной жизни; с идеалами и целями, определяющими
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общественное  поведение  и  отношение.  Наиболее  ответственным  в  профессиональном
самоопределении  выпускников  является  этап  выбора  направления  и  способа  получения
профессионального образования. Именно на этом этапе происходит конкретизация личностных
целей, под которой выстраивается новая модель деятельности и идёт переориентация внутренних
ресурсов.  

В профессиональной ориентации учащихся одним из важных факторов самоопределения
является  «престижность  выбираемой  профессии».   Самореализация  личности  в  труде  может
осуществляться  по  разным  направлениям.  Это  может  быть  утверждение  своего  достоинства
через  качественное выполнение поставленных производственных задач,  самореализация через
поиск новых задач и смыслов в труде. Это может быть самореализация через утверждение своего
превосходства над другими людьми или через альтруистический труд, ориентированный на то,
чтобы делать людям добро. 

Стремление  быть  уважаемым  и  достойным  членом  общества  может  реализоваться
разными  путями.  Профессиональное  самоопределение  уместно  понимать  как  деятельность
человека, принимающего то или иное решение в зависимости от его развития как субъекта труда.
Таким  образом,  учащиеся  осознают,  что  стоят  на  пороге  жизни.  Поэтому  они  склонны
рассматривать знания не как самоценность, а как инструмент, с помощью которого они смогут
получить профессию, обеспечить себе большой доход и высокий уровень жизни. 

Само  понимание  «успеха»  (тесно  связанное  с  представлением  об  элитарном)
неоднозначно.  Неоднозначность  проявляется  не  только  в  этическом  плане  (что  имеет
общественную ценность, а что нет), но и в самом процессе профессионального самоопределения.
Например,  на  ранних  этапах  развития  субъекта  труда  многое  определяется  тем,  насколько
воспитатели и родители сумеют сформулировать у ребёнка позитивное отношение к честному и
творческому труду. 

Для  студента  на  первый  план  выходит  «успешная  учёба»,  а  также  престижность
профессии. Престиж профессии определяется на основании сложившейся системы ценностей и
является феноменом общественного сознания, в котором отражается существующая в обществе
иерархия  профессий,  складывающаяся  из  уровня  образования,  ответственности,  величины
оплаты  труда  и  т.д.  Престиж  профессии  представляет  собой  оценку  социальной  значимости
профессии, выработанную обществом, и является элементом представления о профессии, тесно
связанным с социальным аспектом самоопределения.  

Вопросы: 

1. Что является важнейшим фактором в выборе профессии? 

2. Назовите  основные направления реализации личности в труде. 

3. Что такое профессиональное самоопределение?   

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА РАБОТЫ

Перечень изучаемых элементов содержания

Карьера, проектирование карьеры, планирование трудоустройства.

Тема 2.1. Понятие карьеры
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Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и личностное самоопределение

человека. Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, профессиональная, должностная и
др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста.

Проектирование  карьеры.  Карьерный  рост  и  личностное  развитие  как  предмет
проектирования самого себя. Планирование карьеры и необходимые для нее условия. Методы
управления карьерой в организации.

Тема 2.2. Планирование трудоустройства

Перечень изучаемых элементов содержания
Планирование трудоустройства. Этапы трудоустройства (постановка цели, поиск работы,

прохождение  собеседования  и  испытаний,  заключение контракта).  Поиск работы – это поиск
информации.  Источники  информации  (в  том  числе  неформальные)  о  возможностях
трудоустройства,  ценность  и  важность  использования  этих  источников  при  поисках  работы.
Каналы распространения сведений о себе: объявление,  помощь знакомых, электронные СМИ,
работа  с  сайтами,  печатные  СМИ,  распространение  по  каналам  профессиональных  и
общественных  организаций,  массовая  («веерная»  рассылка)  собственными  силами.
Эффективность использования источников информации о возможностях трудоустройства.

Эффективные  способы  самопрезентации.  Формы  самопрезентации.  Повышение
конкурентных возможностей на рынке труда. Интервью. Формирование уверенного поведения
при  взаимодействии  с  работодателями.  Резюме.  Цели  написания  резюме.  Виды  и  структура
резюме.  Ошибки  при  составлении  резюме.  Правила  составления  сопроводительных  писем.
Предварительные телефонные переговоры с потенциальным работодателем.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2

Тема практического занятия: понятие карьеры

Форма практического задания: аналитическое задание

Пример аналитического задания 

1) Провести самоанализ умений и способностей; определить варианты построения своей
карьеры.  Выполнить  упражнение  «Мои  достижения  (на  фактический  момент  времени)».
Выполнить упражнение «Цели карьеры».

2) Составление собственного резюме.

Тема практического занятия: планирование трудоустройства 

Форма практического задания: аналитическое задание

Пример аналитического задания 

1)  Оценить  правила  поиска  работы.  Спланировать  процесс  трудоустройства.
Сформировать индивидуальные планы поиска работы. Произвести анализ барьеров, мешающих
трудоустройству.

2) Составить плана собственного трудоустройства.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – компьютерное 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

Модуль 1 (семестр 3)

Раздел 1. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

14

Подготовка реферата

Самостоятельное изучение темы

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ 
ПОИСКА РАБОТЫ 13

Подготовка реферата

Самостоятельное изучение 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.

Перечень тем рефератов к Разделу 1:

1. Занятость населения как объект государственного регулирования.

2. Новые формы занятости в рыночной экономике.

3. Особенности занятости студентов.

4. Классификация профессий для целей профориентации.

5. Профессиональные типы личности по Дж. Холланд.

6. Типы профессий в классификации Е.А. Климова.

7. Психомоторные показатели в профконсультировании.

8. Роль нейродинамических особенностей в выборе профессии.

9. Личностные факторы профессионального выбора.

10. Становление интересов личности.

11. Профессиональная идентичность.

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2.

Перечень тем рефератов к Разделу 2

1. Эффективные каналы поиска работы. 

2. Стандарты составления документации для работника. 

3. Форматы и технологии отбора.

4. Секреты успешного интервью. 

5. Классификация профессий для целей профориентации.
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6. Форматы неполной занятости. 

7. Определение оптимума занятости. 

8. Взаимодействие работодателей и вузов: возможности для занятости и развития компетенций. 

9. Основные универсальные компетенции для молодого специалиста. 

10. Эффективная презентация – основные правила, технологии, примеры.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.

1. Кязимов,  К. Г.  Управление  человеческими  ресурсами:  профессиональное  обучение  и
развитие :  учебник  для  вузов /  К. Г. Кязимов. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09762-
7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/516339;

2. Семенова,  Л. М.  Профессиональный  имиджбилдинг  на  рынке  труда :  учебник  и
практикум  для  вузов /  Л. М. Семенова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —
243 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-11387-7.  — Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517497;

3. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и
др.] ;  под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва :  Издательство Юрайт,  2023. —
406 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4.  — Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511328;

4. Анисимов,  А. Ю.  Управление  персоналом  организации :  учебник  для  вузов /
А. Ю. Анисимов, О. А. Пятаева, Е. П. Грабская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
278 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-14305-8.  — Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519897.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.

1. Кязимов,  К. Г.  Управление  человеческими  ресурсами:  профессиональное  обучение  и
развитие :  учебник  для  вузов /  К. Г. Кязимов. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09762-
7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/516339;

2. Семенова,  Л. М.  Профессиональный  имиджбилдинг  на  рынке  труда :  учебник  и
практикум  для  вузов /  Л. М. Семенова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —
243 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-11387-7.  — Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517497;

3. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и
др.] ;  под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва :  Издательство Юрайт,  2023. —
406 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4.  — Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511328;

4. Анисимов,  А. Ю.  Управление  персоналом  организации :  учебник  для  вузов /
А. Ю. Анисимов, О. А. Пятаева, Е. П. Грабская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
278 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-14305-8.  — Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519897.  
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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).
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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 (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-образовательной  среде,
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты);
 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их

прохождения в электронной информационно-образовательной среде.
Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие

пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20
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итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

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

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

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

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

В случае 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,
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

14



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. «Профессиональное самоопределение»

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

Вопросы  рубежного контроля

Код контролируемой компетенции УК-1

1. Демография – это:
а) наука о народонаселении;
б) наука о природных ресурсах;
в) наука о доходах населения;
г) наука об эффективности производства.

2. Уровень безработицы – это:
А) отношение численности безработных к численности рабочей силы;
б) сумма уровней фрикционной и структурной безработицы;
в) доля безработных, которая соответствует целесообразному уровню занятости.

3. По состоянию здоровья инженер переехал в другой город и из-за переезда не работал 
полтора месяца. Это должно быть учтено при исчислении:

а) как фрикционной, так и структурной безработицы;
б) циклической безработицы;
в) фрикционной безработицы;
г) структурной безработицы.

Код контролируемой компетенции УК-2

4. Информация о процедуре предоставления государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы предоставляется:

а) платно;
б) бесплатно;
в) частично оплачивается.

5. Куда можно обратиться в поиске подходящей работы?
а) в отделение полиции;
б) в отделение связи;
в) в государственную службу занятости;
г) в интернет-сайт;
д) в частное агентство по трудоустройству.

6. Рынок труда – это:
а) составная часть производства;
б) система общественных отношений, связанных с наймом и предложением рабочей силы;



в)  система  социально-экономических  отношений  по  поводу  распределения  и
перераспределения занятого населения;

г) все перечисленные определения правильны;
д) все перечисленные определения неверны.

Код контролируемой компетенции УК-6

7. Какой группы профессий, выделенных учёными, не существует?
а) опасные профессии;
б) системные профессии;
в) напряжённые профессии;
г) вредные профессии.

8. Какие документы не нужны при трудоустройстве?
а) трудовая книжка;
б) справка об окончании кружка;
в) документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию;
г) паспорт;
д) резюме;
е) аттестат или диплом;
ж) заявление.

9. Какие документы не относятся к деловым?
а) объяснительная записка;
б) заявление;
в) докладная записка;
г) эпистолярная переписка;
д) доверенность.

10. Перед тем как принять предложение о работе, необходимо оценить: 
а) перспективы карьерного роста; 
б) численность предприятия;
в) свое физическое здоровье; 
г) количество конкурентов у предприятия.

Раздел 2. «Технологии поиска работы»

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

Вопросы  рубежного контроля

Код контролируемой компетенции УК-1

1. К числу способов поиска работы относятся: 
А) поиск с помощью частных служб; 
Б) поиск через знакомых;
В) поиск с помощью государственной службы трудоустройства; 
Г) все ответы верны.

2. Какие фазы можно выделить в процессе поиска новой работы?
А) первая и вторая; 
Б) начальная и заключительная; 
В) активная и пассивная; 
Г) основная и второстепенная. 
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3. Какую цель преследует этап установления контакта с работодателем?
А) получение приглашения на собеседование; 
Б) произвести выгодное впечатление на работодателя; 
В) получение приглашения на вакантную должность;
Г) выбор из предложенных вакансий. 

Код контролируемой компетенции УК-2

4. Какую цель преследует этап подготовки к собеседованию? 
А) получение приглашения на собеседование; 
Б) произвести выгодное впечатление на работодателя; 
В) получение приглашения на вакантную должность; 
Г) выбор из предложенных вакансий. 

5. Какую цель преследует этап прохождения собеседования? 
А) получение приглашения на собеседование; 
Б) произвести выгодное впечатление на работодателя; 
В) получение приглашения на вакантную должность; 
Г) выбор из предложенных вакансий. 

6. Какую цель преследует этап принятия решения? 
А) получение приглашения на собеседование; 
Б) произвести выгодное впечатление на работодателя; 
В) получение приглашения на вакантную должность; 
Г) выбор из предложенных вакансий. 

Код контролируемой компетенции УК-6

7. Целью какого этапа является сохранение контактов на случай нового обращения? 
А) этап принятия решения; 
Б) этап прохождения собеседования; 
В) этап обратной связи с руководителями других фирм; 
Г) этап подготовки к собеседованию. 

8. Каким способом поиска работы следует воспользоваться соискателю, если он не только 
хочет найти работу, но и может пройти переподготовку и повышение квалификации совершенно 
бесплатно?

А) с помощью государственной службы; 
Б) с помощью частных служб трудоустройства; 
В) с помощью газет и журналов; 
Г) с помощью знакомых. 

9. Что не является преимуществом скрытого рынка вакансий? 
А) у вас меньше конкурентов; 
Б) у вас больше конкурентов; 
В) у вас больше шансов найти работу, соответствующую вам; 
Г) у вас есть возможность создать новую должность.

10. От чего не зависит разброс в оплате труда? 
А) от отрасли, в которой вы предполагаете работать; 
Б) от компании, которая нанимает сотрудника; 
В) от вашего внешнего вида; 
Г) от того впечатления, которое вы смогла произвести на работодателя.
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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

компетенции
Вопросы / задания

УК-1
1. Рынок труда – это:
а) система социально-экономических отношений по найму и оплате 
безработной части
населения, регулируемых трудовыми нормами;
б) система социально-экономических отношений по поводу 
распределения и перераспределения занятого населения;
в) система социально-экономических отношений по поводу 
формирования, потребления, распределения и перераспределения 
рабочей силы, ее найма и оплаты, регулируемых
трудовыми нормами и проявляющихся как метод управления 
трудовыми ресурсами;
г) все ответы верны.

2. Как называется вид трудовой деятельности человека, который 
требует особой подготовки и является источником доходов?
а) профессия;
б) должность;
в) квалификация;
г) нет правильного ответа.

3. Как называется квалифицированный человек, «продающий» 
результаты своего труда?
а) «дилетант»;
б) «любитель»;
в) «профессионал»;
г) нет правильного ответа.

4. Выбираемая профессия должна соответствовать:
а) спросу на рынке труда;
б) интересам;
в) требованиям работодателя;
г) все варианты верны.

5. Возраст работника снижает вероятность межфирменной 
мобильности. Потому что с возрастом:
а) ухудшается его здоровье;
б) увеличивается его специфический человеческий капитал;
в) повышается его заработная плата;
г) возрастает его производительность.
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6. Как называется группа профессий, сходных по предмету труда?
а) тип профессий;
б) класс профессий;
в) классификация профессий;
г) нет правильного ответа.

7. Как называется документ, содержащий краткую историю карьеры и 
описание профессионально важных качеств человека, который ищет 
работу?
а) справка;
б) автобиография;
в) резюме;
г) заявление.

8. Резюме имеет:
а) рекламный характер;
б) творческий характер;
в) исполнительский характер;
г) нет правильного ответа.

9. Какова цель резюме?
а) знакомство с работодателем;
б) собеседование;
в) знакомство с кандидатом;
г) нет правильного ответа.

УК-2
10. Какой период времени составляет регламент информативной 
беседы по телефону?
а) 1 – 1мин 15 сек;
б) 2 – 3 мин;
в) 4-5 мин;
г) нет правильного ответа.

11. Какие этапы включает в себя структура беседы по телефону?
а) вводный;
б) основной;
в) заключительный;
г) все ответы верны.

12. Чем завершается правильно проведенный телефонный разговор с 
потенциальным работодателем?
а) приглашением на собеседование;
б) приемом на работу;
в) отказом;
г) нет правильного ответа.

13. Как называется интервью с заданными, типовыми вопросами, 
ответы на которые требуют точной и профессиональной оценки?
а) беседа;
б) собеседование;
в) рассказ;
г) нет правильного ответа.

20



14. Как называется вид интервью при приеме на работу, при котором 
вопросы задаются в заранее установленном порядке?
А) «ситуационное»
Б) «стрессовое»
В) «поведенческое»
Г) «структурированное»

15. Какие документы не нужны при трудоустройстве?
а) диплом;
б) справка об окончании кружка;
в) паспорт;
г) резюме.

16. Какие документы не относятся к деловым?
а) объяснительная записка;
б) заявление;
в) докладная записка;
г) переписка по интернету.

17. Как называется степень соответствия профессиональных 
возможностей человека требованиям профессии?
а) «профессиональные важные качества»;
б) «профессиональная пригодность»;
в) «профессиональная ориентация»;
г) нет правильного ответа.

18. Как называется проверка уровня развития общих и специальных 
способностей человека, особенностей интеллекта и характера с 
помощью психологических тестов?
а) «профессиональное тестирование»;
б) «профессиональный опрос»;
в) «профессиональное анкетирование»;
г) нет правильного ответа.

19. Как называются способности, определяющие успешность 
выполнения какого-либо конкретного вида деятельности?
а) «общие»;
б) «профессиональные»;
в) «специальные»;
г) нет правильного ответа.

УК-6
20.  Наличие  незанятого  рабочего  места  или  должности,  на  которую
может быть принят новый работник, называется:
А) «должность»;
Б) «работа»;
В) «вакансия»;
Г) «карьера».

21.  Как  называется  профессиональный  и  служебный  путь  человека,
изменение им своего  профессионального и служебного положения?
а) «вакансия»;
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б) «карьера»;
в) «работа»;
г) нет правильного ответа.

22. Как называется вид карьеры, предполагающий перемещение в 
смежную функциональную область, а также выполнение конкретной 
служебной роли на должности, которая не закреплена в организации?
а) «вертикальная»;
б) «горизонтальная»;
в) «перпендикулярная»;
г) «параллельная».

23. Данный вид модели деловой карьеры представляет собой процесс,
при  котором  работник  занимает  должность  в  течение  некоторого
времени,  в  течение  которого  полностью  изучает  её  особенности  и
специфику.   Затем  накопленный  опыт  позволяет  сотруднику  занять
более высокий пост. Как называется такая модель деловой карьеры?
а) «лестница»;
б) «трамплин»;
в) «змея»;
г) «перепутье».

24. Основным требованием к составлению резюме является:
а) краткость;
б) правдивость;
в) грамотность;
г) все ответы верны.

25. В данном типе резюме события излагаются в обратном порядке (т.е.
начиная с последнего) перечисляются все места работы соискателя и
обязанности,  которые  он  выполнял.  Выбирают  его,  если  в  карьере
отмечается устойчивый и последовательный рост. Как называют такой
тип резюме?
а) «функциональный»;
б) «хронологический»;
в) «комбинированный»;
г) нет правильного ответа.

26. Какой тип резюме включает помимо описания профессиональных  
достижений перечисление основных этапов трудовой биографии?
а) «функциональный»;
б) «хронологический»;
в) «комбинированный»;
г) нет правильного ответа.

27. Как называется интервью, основная цель которого – отсеять 
случайных кандидатов, которые явным образом не соответствуют 
заявленным критериям и ожиданиям работодателя?
а) «отборочное интервью»;
б) «отсеивающее интервью»;
в) «свободное интервью»;
г) «стрессовое интервью».
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28. Во время данного вида собеседования оценивается основная масса 
информации о претендентах на вакантную должность: опыт работы, 
личностные качества, ожидаемая зарплата, готовность к выходу на 
работу и т.д. Как называется такое интервью?
а) «отборочное интервью»;
б) «отсеивающее интервью»;
в) «свободное интервью»;
г) «стрессовое интервью».

29. Как называется государственное учреждение, предоставляющее 
населению бесплатные услуги по профессиональной ориентации и 
психологическую поддержку?
а) «органы социальной защиты населения»;
б) «центр психологической поддержки»;
в) «центр пенсионного обеспечения населения»;
г) «центр профориентации».

30.  Куда можно обратиться в поиске подходящей работы?
а) в отделение полиции;
б) в отделение связи;
в) в государственную службу занятости;
г) в налоговую инспекцию.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература

1. Кязимов,  К. Г.  Управление  человеческими  ресурсами:  профессиональное  обучение  и
развитие :  учебник  для  вузов /  К. Г. Кязимов. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09762-
7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/516339;  

2. Семенова,  Л. М.  Профессиональный  имиджбилдинг  на  рынке  труда :  учебник  и
практикум  для  вузов /  Л. М. Семенова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2023. —
243 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-11387-7.  — Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517497.  

5.1.2. Дополнительная литература

1. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и
др.] ;  под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва :  Издательство Юрайт,  2023. —
406 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4.  — Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511328;

2. Анисимов,  А. Ю.  Управление  персоналом  организации :  учебник  для  вузов /
А. Ю. Анисимов, О. А. Пятаева, Е. П. Грабская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —
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278 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-14305-8.  — Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519897.  

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, так
как 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 материалом предыдущей лекции по учебнику и учебным пособиям;
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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 практического занятия 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 на занятии.

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 работе на занятии;

− 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)   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+
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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
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  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).
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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  разбора  конкретных
ситуаций  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся. 

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). 
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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  системах  и  технологиях  с  последующим  применением  в
профессиональной  сфере,  в  формировании  практических  навыков  по  информационной
безопасности, развитию навыков поиска, критического анализа и синтеза информации.  

Задачи дисциплины (модуля):

1. понять реальные возможности современных информационных систем и технологий для
аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его безопасности;

2. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах поиска и
поисковых механизмах, о приемах пользования ими;

3. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы,  снижать
круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности информации;

4. формировать  представления  о  приемах,  поисковых  сайтах  и  программах  для
специализированного поиска информации;  

5. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики.

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
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.

Знать: основы поиска информации в 
информационных системах
Уметь: работать с агрегаторами 
новостей, электронными 
подписками, социальными сетями, 
форумами

УК-1.2 Предлагает 
различные варианты 
решения задачи, 
оценивая их последствия
на основе синтеза и 
критического анализа 
информации.

Знать: виды спама и нежелательного
контента, методы и средства борьбы 
с ними
Уметь: использовать современные 
средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и 
информационные технологии для 
выполнения поставленных  задач

УК-1.3.Выбирает 
оптимальный вариант 

Знать: о существующем 
ассортименте платформ и 
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решения задачи, 
аргументируя свой 
выбор.

инструментальных программно-
аппаратных средств для реализации 
информационных систем.
Уметь: работать с большими 
объемами информации

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

Семестр
2

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 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

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
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Модуль 1 (Семестр 2)

Раздел 1. 
Аналитическая работа 
в глобальных сетях и 
информационных 
системах.

28 10 18 10 8

Тема 1.1. Понятие 
аналитической работы в 
глобальных сетях и 
информационных 
системах. Определение 
стартового уровня 
владения компетенцией. 
Основы поиска 
информации

6 2 4 2 2

Тема 1.2. Специальные 
главы математики, 
необходимые для работы
аналитика (основы 
комбинаторики, теории 
вероятностей и теории 
множеств). Категории 
системного анализа

8 2 6 4 2

Тема 1.3. Основные 
механизмы поиска в 
поисковой машине. 
Подходы к определению 
достоверности 
информации.

8 4 4 2 2

Тема 1.4. Уточнение 
информации из 
различных источников, 
применение 
альтернативных 
источников информации.

6 2 4 2 2

Раздел 2. Работа с 
большими данными

35 17 18 10 8

Тема 2.1. Работа с 
большими данными. 
Словари и 
библиометрия. Базы 

11 5 6 4 2
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данных РИНЦ и 
наукометрия. 
Определение 
местоположений и 
параметров организаций 
и юридических лиц

Тема 2.2. Cравнение 
больших массивов 
текстовых данных. 
Анализ книг и 
справочников.

8 4 4 2 2

Тема 2.3. 
Статистический анализ 
информации.

Основные понятия 
статистики текста.

8 4 4 2 2

Тема 2.4. Системы 
автоматизированного 
перевода. Подходы к 
мультиязыковому 
поиску

8 4 4 2 2

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Форма промежуточной 
аттестации

зачет

Общий объем, часов 72 27 36 20 16

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных
системах.

Тема  1.1.  Понятие  аналитической  работы  в  глобальных  сетях  и
информационных  системах.  Определение  стартового  уровня  владения
компетенцией. Основы поиска информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания

Основные  понятия  современных  глобальных  информационных  систем.  Источник

информации  в  современном  понимании.  Модель  компьютерной  системы.  Подсистемы  или

компоненты   компьютерной  системы.  Компьютерная  система  и  системный аналитик.  Задачи

системных исследований, предназначенных для принятия адекватных управленческих решений.
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Сущность  информационно-аналитической  работы.  Принципы  информационно-аналитической

работы.  Общие  методы  информационно-аналитической  работы.  Законы  информационно-

аналитической  работы.  Модель  вычислительной  системы,  принадлежащей  фон  Нейману.

Понятие  субъектов  и  объектов  компьютерной  системы.  Отличие  понятия  «субъекта

компьютерной системы» от «пользователя-человека».   Источники информации и их свойства.

Аналитика в глобальных сетях. Этапы проведения системных исследований с использованием

информационных  систем.  Обзор  поисковых  систем.  Профессиональный  поиск,  как  составная

часть работы аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют свои функции. 

Тема  1.2.  Специальные  главы  математики,  необходимые  для  работы
аналитика (основы комбинаторики,  теории вероятностей и  теории множеств).
Категории системного анализа. 

Перечень изучаемых элементов содержания

Связь  математики  и  современных  инструментов  анализа  данных.  Особенности

применения  линейной  алгебры  в  анализе  данных.  Практическое  значение  производной  и

интеграла.  Алгоритм  градиентного  спуска,  который  лежит  в  основе  нейронных  сетей  и

градиентного  бустинга.  Методы  линейной  регрессии  и  сингулярного  разложения.  Связь

собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших данных и их

визуализация.  Теорема  Байеса  и  другие  формулы  теории  вероятностей,  понятие  A/B-тест,

доверительный интервал и бутстрап. Понятие системы,  характеристика основных определений

системы ,свойства и структура систем.  Понятие системного анализа и его основные принципы.

Виды  категорий  системного  анализа.  Основные  представления  системного  анализа  как

методологии решения проблем.

Тема 1.3.  Основные механизмы поиска в поисковой машине.  Подходы к
определению достоверности информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания

Этапы проведения системных исследований.  Три рабочие фазы проведении системных

исследований  в  открытых  сетях  и  общедоступных  массивах  информации.  Декомпозиция

поискового  запроса.  Дополнительный  поиск  и  перекрестные  проверки  для  подтверждения

достоверности полученных данных. Средства контроля достоверности информации. Подготовка

заключения аналитика для передачи информации заказчику поисковых работ. Дополнительные

требования профессионального поиска в Интернете: полнота, достоверность, скорость. Основная

задача поисковых систем. Условное разделение поисковых систем на два класса.  Три основных

и  принципиально  одинаковых  функций  работы  поисковых  машин. Специальная  программа-

робот  спайдер  (spider,  паук)  для  построения  списка  слов,  найденных  на  странице.  Работа
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поисковой  машины  на  примере. Обзор  поисковых  систем.  Рекомендации  по  практическому

нахождению  информации  с  помощью  поисковых  систем.  Дополнительные  операторы,

позволяющие  получить  дополнительную  информацию  о  поиске.  Работа  с  различными

числовыми данными.

Тема 1.4.  Уточнение информации из различных источников,  применение
альтернативных источников информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие  информации.  Информационный канал. Подходы  к  определению  информации.

Теория К. Шеннона. Основные аспекты теории информации. Источник информации. Первичные

источники информации. Вторичные  источники информации. Классификация информационных

ресурсов сети Интернет. Структура источников деловой информации. Основные критериальные

характеристики  информационного  поиска.  Оценки  результатов  поиска  информации.

Информация из поискового массива. Закон целевой достаточности информации.   Дискретные и

непрерывные  сообщения,  передатчик,  канал  передачи,  приемник,  получатель. Кибернетико-

семиотический  подход  к  теории  информации. Структурно-синтаксический,  логико-

семантический  и  прагматический  аспекты  природы  информации. Прагматический  аспект

понятия  «информации».  Оценка  достоверности  информации  по  схеме  Кента.  Категории

альтернативных источников информации. Что такое "альтернативные данные".  Альтернативные

источники информации как инструмент конкурентной разведки.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Тема  практического  занятия  1.1.:  Понятие  аналитической  работы  в
глобальных сетях и информационных системах. Определение стартового уровня
владения компетенцией. Основы поиска информации.  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС).

2. Назовите задачи   системных исследований,  предназначенных для принятия адекватных
управленческих решений.

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы.

4. Выделите  и  раскройте  три  рабочие  фазы  при  проведении  системных  исследований  в
открытых сетях и общедоступных массивах информации.

5. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к числу
системообразующих компонентов компьютерной системы. 

6. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете.
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Тема  практического  занятия  1.2.:  Специальные  главы  математики,
необходимые  для  работы  аналитика  (основы  комбинаторики,  теории
вероятностей и теории множеств). Категории системного анализа 

Форма практического задания: дискуссия

Вопросы для самоподготовки: 

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных.
2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей.
3. Расскажите практическое значение производной и интеграла.
4. Опишите  алгоритм  градиентного  спуска,  который  лежит  в  основе  нейронных  сетей  и

градиентного бустинга.
5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы.
6. Назовите виды категорий системного анализа. 

Тема  практического  занятия  1.3.:  Основные  механизмы  поиска  в
поисковой машине. Подходы к определению достоверности информации.  

Форма практического задания: дискуссия

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите  этапы  проведения  системных  исследований.  Опишите  три  рабочие  фазы
проведения  системных  исследований  в  открытых  сетях  и  общедоступных  массивах
информации. 

2. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем. 
3. Покажите работу поисковой машины на примере системы.
4. Опишите средства контроля достоверности информации.
5. Выполните  подготовку  заключения  аналитика  для  передачи  информации  заказчику

поисковых работ.

 Тема практического занятия 1.4.:  Уточнение информации из различных
источников, применение альтернативных источников информации.  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте  понятие  информации,  информационного  канала.  Перечислите  подходы  к
определению информации.

2. Что такое первичные и вторичные источники информации.
3. Назовите критерии характеристик информационного поиска.
4. Опишите теорию К.Шеннона.
5. Выполните оценку результатов поиска информации.
6. Сформулируйте закон целевой достаточности информации.
7. Что  такое  "альтернативные  данные".  Альтернативные  источники  информации  как

инструмент конкурентной разведки.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
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Форма рубежного контроля – контрольная работа

Примерный перечень вопросов

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС).
2. Назовите задачи  системных исследований,  предназначенных для принятия адекватных

управленческих решений.
3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы.
4. Выделите  и  раскройте  три  рабочие  фазы  при  проведении  системных  исследований  в

открытых сетях и общедоступных массивах информации.
5. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете.
6. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к числу

системообразующих компонентов компьютерной системы.
7. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных.
8. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей.
9. Расскажите практическое значение производной и интеграла.
10. Опишите  алгоритм  градиентного  спуска,  который  лежит  в  основе  нейронных  сетей  и

градиентного бустинга.
11. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы.
12. Назовите виды категорий системного анализа. 
13. Назовите  этапы  проведения  системных  исследований.  Опишите  три  рабочие  фазы

проведении  системных  исследований  в  открытых  сетях  и  общедоступных  массивах
информации. 

14. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем. 
15. Покажите работу поисковой машины на примере.
16. Опишите средства контроля достоверности информации.
17. Выполните  подготовку  заключения  аналитика  для  передачи  информации  заказчику

поисковых работ.
18. Раскройте  понятие  информации,  информационного  канала.  Перечислите  подходы  к

определению информации.
19. Что такое первичные и вторичные источники информации.
20. Назовите критерии характеристик информационного поиска.
21. Опишите теорию К.Шеннона.
22. Выполните оценку результатов поиска информации.
23. Сформулируйте закон целевой достаточности информации.
24. Что  такое  "альтернативные  данные".  Альтернативные  источники  информации  как

инструмент конкурентной разведки.

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными

Тема  2.1.  Работа  с  большими  данными.  Словари и  библиометрия.  Базы
данных  РИНЦ  и  наукометрия.  Определение  местоположений  и  параметров
организаций и юридических лиц.

Перечень изучаемых элементов содержания
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Понятие  больших  данных.  Направления  применения  больших  данных.  История  развития

наукометрии.   Наукометрическая  база  данных.  Какие  наукометрические  базы  данных  есть  в

России. Основные наукометрические показатели. Виды научных баз данных.  Библиометрия как

научная  дисциплина.  Российский  индекс  научного  цитирования  (РИНЦ).  Использование

"индексов  цитирования  "для  оценки  результативности  научной  деятельности.  Цель  РИНЦ.

Обзоры наукометрических индикаторов и ресурсов. Основные задачи,  которые решает проект

РИНЦ.  Международные  наукометрические  базы  данных.  Что  означает  "геолокация".

Практическое применение геолокации. Как работает геолокация. Геопозиция: что такое и как она

определяется. Методы определения геопозиции.

Тема 2.2. Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и
справочников. 

Перечень изучаемых элементов содержания

Наилучшее  определение  категории  Большие  данные  (Big  Data).  Большие  данные и  бизнес-

аналитика. Методики анализа  больших данных.  Метод преобразования и сравнения текстовой

информации. Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая функциональная

архитектура  системы  текстовой  аналитики.  Четыре  фактора,  влияющих  на  выбор  системы

анализа текстовой информации.

Тема  2.3.  Статистический  анализ  информации.  Основные  понятия
статистики текста. 

Перечень изучаемых элементов содержания

Виды научной и прикладной деятельности в области статистических методов анализа данных (по

степени  специфичности  методов,  сопряженной  с  погруженностью  в  конкретные  проблемы).

Дисперсионный анализ.  Цель и сущность.  Методы статистического анализа текста.  Частотной

анализ.  Ранжирование  данных.  Закон  Бредфорда-Ципфа.  Контент-анализ.  История  появления

контент-анализа.  Процедура  контент-анализа.  Сбор  и  первичная  обработка  данных  контент-

анализа.  Интерпретация  и  синтезирование  результатов.  Виды  контент-анализа.  Назначение

контент-анализа.

Тема  2.4.  Системы  автоматизированного  перевода.  Подходы  к
мультиязыковому поиску

Перечень изучаемых элементов содержания

Принцип  работы  современного  машинного  перевода.   Автоматизированный  и  машинный

переводы. Системы автоматизированного перевода. Условные категории задач обработки текста.
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Извлечение  смысла.  Неструктурированные  данные.  Анализ  неструктурированных  данных.

Автоматическая  обработка  текстов  (АОТ).  Компьютерная  лингвистика.  Методы  машинного

обучения,  статистического анализа.  модель Маркова, логические модели и модификации этих

методов  с  учетом  специфики  Больших  Данных.  Джорджтаунский  эксперимент.  Задачи

компьютерной  лингвистики.  Анализ  и  градация  мнений.  Анализ  тональности  высказываний.

Классификация  текстов  по темам.  Генерация  речи.  Ведение  диалога. Проверка  правописания.

Извлечение  смысла  из  текста.  Поиск  ответов  на  вопросы. Классификация  системы  АОТ.

Мультиязычные системы. Три способа реализации мультиязычности.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Тема практического занятия 2.1.: Работа с большими данными. Словари и
библиометрия.  Базы  данных  РИНЦ  и  наукометрия.  Определение
местоположений и параметров организаций и юридических лиц. 

Форма практического задания: дискуссия

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятия Больших данных.
2. Проанализируйте области применения Больших данных.
3. Расскажите историю развития наукометрии.
4. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины.
5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях.
6. Перечислите наукометрические базы данных в России. 
7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и основные

задачи, которые решает проект РИНЦ.
8. Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их соотношение друг с другом.

Тема практического занятия 2.2.: Cравнение больших массивов текстовых
данных. Анализ книг и справочников. 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выполните  сравнительную  характеристику  категорий  "Большие  данные и  бизнес-
аналитика".

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации.
3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации.
4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации.

Тема  практического  занятия 2.3.:  Статистический  анализ  информации.
Основные понятия статистики текста. 

Форма практического задания: дискуссия
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение статистического анализа информации.
2. Расскажите  о  видах  научной  и  прикладной  деятельности  в  области  статистических

методов анализа данных.
3. Опишите методы статистического анализа текста.
4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа
5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-анализа.

Тема практического занятия 2.4.: Системы автоматизированного перевода.
Подходы к мультиязыковому поиску

Форма практического задания: дискуссия

Вопросы для самоподготовки: 

1. Расскажите  о  развитии  систем  машинного  перевода.  Что  такое  Джорджтаунский
эксперимент.

2. В чем отличие машинного(автоматического) перевода от автоматизированного перевода.
3. Назовите  основные  направления  развития  систем  машинного  перевода  (Machine

Translation, МТ).
4. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода.
5. Расскажите  о  принципах  безопасного  внедрения  мультиязычности  и тонкостях

ее настройки.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

Форма рубежного контроля – контрольная работа

Примерный перечень вопросов:

1. Дайте определение понятия больших данных.
2. Проанализируйте области применения больших данных.
3. Расскажите историю развития наукометрии.
4. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины.
5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях.
6. Перечислите наукометрические базы данных в России. 
7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и основные

задачи, которые решает проект РИНЦ.
8. Расскажите о геолокации и геопозиция. Покажите их соотношение друг с другом.
9. Выполните  сравнительную  характеристику  категорий  "Большие  данные и  бизнес-

аналитика".
10. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации.
11. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации.
12. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации.
13. Расскажите  о  видах  научной  и  прикладной  деятельности  в  области  статистических

методов анализа данных.
14. Опишите методы статистического анализа текста.
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15. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа.
16. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-анализа.
17. Расскажите  о  развитии  систем  машинного  перевода.  Что  такое  Джорджтаунский

эксперимент.
18. В чем отличие машинного (автоматического) перевода от автоматизированного перевода.
19. Назовите  основные  направления  развития  систем  машинного  перевода  (Machine

Translation, МТ).
20. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода.
21. Расскажите  о  принципах  безопасного  внедрения  мультиязычности  и тонкостях

ее настройки. 

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. 
Аналитическая работа
в глобальных сетях и 
информационных 
системах.

4 Подготовка реферата

4 Подготовка к контрольной работе

2 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы

Раздел 2.

Работа с большими 
данными

6 Подготовка реферата

6 Подготовка к контрольной работе

5 Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

27

3.2. Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1
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Форма задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:

1.  Основные понятия современных глобальных информационных систем.
2.  Аналитика в глобальных сетях.
3.  Компьютерная система и системный аналитик.
4.  Стратегические алгоритмы анализа информации.
5.  Безопасность веб-приложений.
6.  Источники информации и их свойства.
7.  Этапы  проведения  системных  исследований  в  открытых  сетях  и  общедоступных

массивах информации. 
8.  Обзор поисковых систем.
9.  Практическое использование поисковых систем (на примере).
10.  Дополнительные операторы (специализированные конструкции), позволяющие получить

дополнительную информацию о поиске.
11.  Дополнительные механизмы системного анализа в открытой сети.
12.  Информация и ее свойства Источники информации.
13.  Общая характеристика информационно-аналитической работы.
14.  Методы информационно-аналитической работы.
15.  Этапы накопления и подготовки  информации. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Форма задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:

1. История развития наукометрии. 
2. Основные наукометрические показатели. 
3. Методика анализа больших данных.
4. Метод  расчёта  индекса  Хирша.  Сходство  и  отличие  индекса  Хирша  от  Российского

индекса научного цитирования.
5. Российский индекс научного цитирования.
6. Метод преобразования и сравнения текстовой информации.
7. Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов.
8. Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных.
9. Библиометрия как научная дисциплина.
10. Методология библиометрических исследований.
11. Особенности статистики и статистического анализа.
12. Статистические методы в контексте исследования текстов и определение возможностей

их применения.
13. Методы  и  инструменты  текстовой  аналитики,  используемые  для  решения  проблемы

больших данных. 
14. Машинный перевод: современные технологии.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1-2.
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Основная литература

1. Глазков,  А. В.  Семантика:  от  слова  к  тексту :  учебник  и  практикум  для  вузов /
А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-15025-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023).

2. Колесникова,  С. М.  Когнитивная  лингвистика :  учебник  для  вузов /  С. М. Колесникова,
Е. В. Алтабаева,  А. Т. Грязнова ;  под  редакцией  С. М. Колесниковой. —  Москва :
Издательство Юрайт,  2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-2.
—  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023). 

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова,
В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., табл., схем.,
граф.  –  (Учебные  издания  для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата  обращения:  12.05.2023).  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3.

Дополнительная литература

1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. Ю. Шабанов.
– Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 978-5-7271-
1719-4. –. https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf 

2. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого пространства
безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, Ю. А.
Линдре.  –  Москва  :  Автономная  некоммерческая  организация  «Центр  компетенций  по
глобальной  ИТ-кооперации»,  2023.  –  30  с.  –./
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

3. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / А. И. Локнов,
Ю.  И.  Синещук,  В.  Н.  Родин.  –  Санкт-Петербург  :  Санкт-Петербургский  университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-
676-8. – https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf 

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.
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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).

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:
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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 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);
 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 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
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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
контролир

уемой
компетенц

ий

Форма
рубежного
контроля

Вопросы/задания рубежного контроля

1. Раздел -1

"Аналитическая 
работа в 
глобальных 
сетях и 
информационны
х системах"

УК-1 Контрольн

ая работа

1. Определение модели компьютерной 
системы (КС).

2. Задачи  системных исследований, 
предназначенных для принятия 
адекватных управленческих решений

3. Сущность и принципы 
информационно-аналитической 
работы.

4. Сравните поисковые системы для 
поиска информации в интернете.

5. Особенности применения линейной 
алгебры в анализе данных.

6. Системный анализ и его основные 
принципы.

7. Основная задача поисковых систем. 
Обзор поисковых систем.

8.  Средства контроля достоверности 
информации.

9. Подготовка заключения аналитика для 
передачи информации заказчику 
поисковых работ.

10. Понятие информации, 
информационного канала. Подходы к 
определению информации.

11. Первичные и вторичные источники 
информации.

12. Критерии характеристик 
информационного поиска.

13. Оценка результатов поиска 
информации.

14. Закон целевой достаточности 



информации.
15. Что такое "альтернативные данные".

Альтернативные источники 
информации как инструмент 
конкурентной разведки.

2. Раздел -2 «Работа с
большими 
данными»

УК-1 Контрольн

ая работа

1. Дайте определение понятия больших 
данных.

2. Проанализируйте области применения 
больших данных.

3. Расскажите историю развития 
наукометрии.

4. Дайте определение библиометрии  как 
научной дисциплины

5. Что является объектами изучения в 
библиометрических исследованиях

6. Перечислите наукометрические базы 
данных  в России

7. Что такое Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).Назовите цель и 
основные задачи, которые решает 
проект РИНЦ

8. Расскажите о геолокации и геопозиция.
Покажите их соотношение друг с 
другом.

9. Выполните сравнительную 
характеристику категорий " Большие 
данные и бизнес-аналитика."

10. Опишите Метод преобразовани я и 
сравнения текстовой информации.

11. Назовите инструменты и способы 
анализа текстовой информации.

12. Какие факторы влияют на выбор 
системы анализа текстовой 
информации.

13. Расскажите о видах научной и 
прикладной деятельности в области 
статистических методов анализа 
данных

14. Опишите методы статистического 
анализа текста.

15. В чем заключается цель и сущность 
дисперсионного анализа

16. Раскройте содержание понятия 
контент-анализа. Виды и назначение 

22



контент-анализа
17. Расскажите о развитии систем 

машинного перевода. Что такое 
Джорджтаунский эксперимент.

18. В чем отличие машинного 
(автоматического) перевода от 
автоматизированного перевода.

19. Назовите основные направления 
развития систем машинного перевода 
(Machine Translation, МТ)

20. Раскройте содержание понятия 
Системы автоматизированного 
перевода

21. Расскажите о принципах 
безопасного внедрения 
мультиязычности и тонкостях 
ее настройки

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-1 1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС).
2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих решений
3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-

аналитической работы.
4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 
информации.

5. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете.
6. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые

относятся к числу системообразующих компонентов компьютерной 
системы.

7. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в 
анализе данных.

8. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 
вероятностей.
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9. Расскажите практическое значение производной и интеграла.
10. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе 

нейронных сетей и градиентного бустинга.
11. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его 

основные принципы.
12. Назовите виды категорий системного анализа.
13. Назовите этапы проведения системных исследований . Опишите три 

рабочие фазы проведении системных исследований в открытых 
сетях и общедоступных массивах информации.

14. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор 
поисковых систем.

15. Покажите работу поисковой машины на примере.
16. Опишите средства контроля достоверности информации.
17. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи 

информации заказчику поисковых работ.
18. Раскройте понятие информации, информационного канала. 

Перечислите подходы к определению информации.
19. Что такое первичные и вторичные источники информации.
20. Назовите критерии характеристик информационного поиска.
21. Опишите теорию К.Шеннона.
22. Выполните оценку результатов поиска информации.
23. Сформулируйте закон целевой достаточности информации.
24. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники 

информации как инструмент конкурентной разведки.
25. Дайте определение понятия больших данных.
26. Проанализируйте области применения больших данных.
27. Расскажите историю развития наукометрии.
28. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины
29. Что является объектами изучения в библиометрических 

исследованиях
30. Перечислите наукометрические базы данных  в России
31. Что такое Российский индекс научного 

цитирования(РИНЦ).Назовите цель и основные задачи, которые 
решает проект РИНЦ

32. Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их соотношение 
друг с другом.

33. Выполните сравнительную характеристику категорий " Большие 
данные и бизнес-аналитика."

34. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой 
информации.

35. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации.
36. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой 

информации.
37. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных
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38. Опишите методы статистического анализа текста.
39. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа
40. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение 

контент-анализа

41. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое 
Джорджтаунский эксперимент.

42. В чем отличие машинного(автоматического) перевода от 
автоматизированного перевода.

43. Назовите основные направления развития систем машинного 
перевода (Machine Translation, МТ)

44. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного 
перевода

45. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности 
и тонкостях ее настройки

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература

1. Глазков,  А. В.  Семантика:  от  слова  к  тексту :  учебник  и  практикум  для  вузов /
А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-15025-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023);

2. Колесникова,  С. М.  Когнитивная  лингвистика :  учебник  для  вузов /  С. М. Колесникова,
Е. В. Алтабаева,  А. Т. Грязнова ;  под  редакцией  С. М. Колесниковой. —  Москва :
Издательство Юрайт,  2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-2.
—  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/520470  (дата обращения: 12.05.2023);

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова,
В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., табл., схем.,
граф.  –  (Учебные  издания  для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата  обращения:  12.05.2023).  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3.

5.1.2. Дополнительная литература

1. Шабанов  Т.Ю. Современные  технологии  поиска  и  обработки  информации :  учебное
пособие /  Т.Ю.Шабанов. —  Челябинск :  Издательство  Челябинский  государственный
университет  ,  2021. —  122 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN  978-5-7271-1719-4.  —
Текст  :  электронный  //  Научная  электронная  библиотека  eLIBRARY.  -  URL
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_24259927.pdf (дата обращения: 15.05.2023);

2. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого пространства
безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, Ю. А.
Линдре.  –  Москва  :  Автономная  некоммерческая  организация  «Центр  компетенций  по
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глобальной  ИТ-кооперации»,  2023.  –  30  с.
–https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf (дата обращения: 26.05.2023);

3. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / А. И. Локнов,
Ю.  И.  Синещук,  В.  Н.  Родин.  –  Санкт-Петербург  :  Санкт-Петербургский  университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-
676-8.  https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf (дата  обращения:
26.05.2023).

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 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;
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− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой
прочитанной лекции;

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

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

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

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

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

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию  семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

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  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  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 (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+
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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
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.

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).

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  компьютерных
симуляций,  разбор  конкретных  ситуаций,  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
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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). 
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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  заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном
языке  (французском)  с  последующим  применением  в  профессиональной  деятельности  и
практических навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере.

Задачи дисциплины (модуля):
1. Ознакомление  студентов  с  фонетическими,  лексическими,  грамматическими

особенностями современного французского языка, закономерностями его функционирования
в дискурсах различного типа. 

2. Формирование произносительных навыков, развитие ритмико-интонационной
выразительности  речи  и  лексико-грамматических  навыков,  которые  должны  обеспечить
продуцирование  спонтанной  и  подготовленной  устной  речи  на  французском  языке  в
различных ситуативных условиях в ходе решения профессиональных задач.

3. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в
межличностном общении.

4. Развитие  способности  и  готовности  к  самостоятельному  изучению
иностранного  языка,  дальнейшему  самообразованию  с  его  помощью,  использованию
иностранного языка в других областях знаний.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата/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
осуществлять
деловую
коммуникацию
в  устной  и
письменной
формах  на
государственно
м  языке
Российской
Федерации  и
иностранном(ых
) языке(ах)

УК-4.1.  Способен
применять  современные
коммуникативные
правила  и  этику
речевого  общения,
правила  делового
этикета

Знать: основные  правила
коммуникации  в  устной  и
письменной  форме  на
иностранном  (английском)
языке.

УК-4.2.  Демонстрирует
умение  вести  обмен
деловой  информацией  в
устной  и  письменной
формах  на
государственном  языке
РФ  (  иностранном(-ых)
языках).

Уметь: обеспечить
коммуникацию  в
письменной  и  устной
форме  на  иностранном
(английском) языке.
Владеть: навыками устной
и  письменной
коммуникации  на
иностранном  (английском)
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языке.
УК-4.3.  Использует
информационно-
коммуникационные
технологии  при  поиске
необходимой
информации  в  процессе
решения стандартных
коммуникативных  задач
на  государственном  и
иностранном языке.

Уметь:
осуществлять эффективную
коммуникацию  в
мультикультурной
профессиональной среде на
государственном  языке
Российской  Федерации  и
иностранном(ых)  языке(ах)
на  основе  применения
понятийного  аппарата  по
профилю деятельности) 
Владеть: навыками
эффективной
коммуникации  в
мультикультурной
профессиональной среде

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

Курс 2 Курс 3
3 4 5 6

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

Лабораторные занятия

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

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
 / 

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 3)
Раздел 1. 
Личность. Хобби. 
Увлечения

32 14 18 18

Тема 1.1.  Личные 
окончания глаголов 
первой и третьей 
группы: общая 
парадигма // Текст 
«Nous sommes jeudi. Il 
est neuf heures».

11 5 6 6

Тема 1.2. 
Определенный артикль:
случаи употребления // 
Текст «Alain Dupont».

11 5 6 6

Тема 1.3. 
Притяжательные 
прилагательные: общая 
парадигма. 
Указательные 
прилагательные: общая 
парадигма. // Рассказ 
про себя, про хобби и 
увлечения.

10 4 6 6

Раздел 2. Описание 
комнаты / учебной 
аудитории

31 13 18 18

Тема 2.1. 
Неопределенный 
артикль: общая 
парадигма. // Текст 
«Jacques Leblanc».

13 5 8 8

Тема 2.2.Безличный 
оборот «il y a». // 
Описание своей 
комнаты. 

9 4 5 5

Тема 2.3. Наречия en, у. 
Вопросительные 

9 4 5 5
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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

наречия quand, 
comment. Порядок слов 
в предложениях, 
начинающихся с 
вопросительных 
наречий quand и 
comment. 
Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Форма промежуточной
аттестации 

Зачет

Модуль 2 (Семестр 4)
Раздел 3. Рабочий 
день. Расписание дня 
и недели

32 14 18 18

Тема 3.1.Порядок слов 
в вопросительном 
предложении, 
начинающемся с 
наречия combien. // 
Текст «Trois étudiants, 
trois grands amis».

18 6 12 12

Тема 3.2. Местоимение 
cela . Опущение 
неопределенного 
артикля после 
отрицания. 
Неупотребление 
артикля после 
количественных 
наречий. // Описание 
фотографий, на 
которых изображена 
группа людей.

14 8 6 6

Раздел 4. Выходные 
дни. Каникулы

31 13 18 18
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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
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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
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к

он
та

к
тн

ая
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аб
от

а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Тема 4.1. Дни недели. 
Использование 
артиклей и 
указательных 
прилагательных с 
днями недели. // Текст 
«Robert Boissy»

15 5 10 10

Тема 4.2. Местоимение 
en. Количественные 
числительные. // 
Описание одного из 
дней рождений.

16 8 8 8

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Форма промежуточной
аттестации (указать)

Зачет

Модуль 3 (Семестр 5)
Раздел 5. 
Образование: 
обучение в 
университете 

32 14 18 18

Тема 5.1. Артикль и 
предлоги перед 
существительными, 
обозначающими 
названия месяцев и 
времен года. 
Употребление 
числительных в датах. 
Обозначение года. // 
Текст «Le 14 juillet».

16 8 8 8

Тема 5.2. Причастие 
прошедшего времени. //
Текст «De la maternelle 
à l'université».  

16 6 10 10

Раздел 6. Высшее 
образование во 

31 13 18 18
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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
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ак
т
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ес

ко
й 
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дг
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К
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су

л
ьт

ац
и

и
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н
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к
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та

к
тн
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от

а

из
 н

их
: 

в 
ф

ор
м

е
пр

ак
т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Франции 
Тема 6.1. Время Passé 
composé. // Текст «Une 
année scolaire en classe 
de 4-e»

15 5 10 10

Тема 6.2. Futur 
immediate. Passé 
immédiat. // Рассказ о 
своих ближайших 
планах по поводу 
обучения

16 8 8 10

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Форма промежуточной
аттестации (указать)

Зачет

Модуль 4 (Семестр 6)
Раздел 7. Где я живу 32 14 18 18
Тема 7.1. Место 
наречия при глаголе в 
форме сложного 
времени. // Текст 
«Meubles à credit».

16 8 8 8

Тема 7.2. 
Время Imparfait. Рассказ
про родной город.

16 6 10 10

Раздел 8. Путешествия 31 13 18 18

Тема 8.1. 
Местоименные 
глаголы.  Особенности 
правописания глаголов 
первой группы. // Текст 
«Une promenade à 
travers Paris»

16 8 8 10

Тема 8.2. Сравнение 
времен Imparfait и Passé
composé. // Текст 
«Beaubourg». Текст «La 

15 5 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
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го
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ц
и
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н

ы
е 

за
н

ят
и

я
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 н
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: 
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т
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е
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т

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки

Tour Eiffel ».
Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Форма промежуточной
аттестации (указать)

Зачет c оценкой

Общий объем, часов 288 108 144 144
2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Личность. Хобби. Увлечения
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Личность. Хобби. Увлечения
Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма.

Определенный  артикль:  случаи  употребления.  Притяжательные  прилагательные:  общая
парадигма. Указательные прилагательные: общая парадигма.  

Тема 1.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма //
Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures».

Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Личность. 
Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма.

Тема 1.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont».
Перечень изучаемых элементов содержания
Грамматика: Определенный артикль: случаи употребления. 

Тема  1.3.  Притяжательные  прилагательные:  общая  парадигма.  Указательные
прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения.

Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Хобби. Увлечения
Грамматика: Притяжательные  прилагательные:  общая  парадигма.  Указательные

прилагательные: общая парадигма.  

РАЗДЕЛ 2. Описание комнаты / учебной аудитории
Перечень изучаемых элементов содержания
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Лексика:  Мебель.  Прилагательные,  обозначающие  цвет  и  размер.  Для  описания
комнаты / учебной аудитории

Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма. Безличный оборот «il y a».
Наречия  en,  у.  Вопросительные  наречия  quand,  comment.  Порядок  слов  в  предложениях,
начинающихся с вопросительных наречий quand и comment.

Тема 2.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc».
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Мебель. 
Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма..

Тема 2.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты.
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Прилагательные, обозначающие цвет и размер. 
Грамматика: Безличный оборот «il y a». 

          Тема 2.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в
предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment.

Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Для описания комнаты / учебной аудитории
Грамматика: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment.

РАЗДЕЛ 3. Рабочий день. Расписание дня и недели
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Числительные. Количественные наречия.
Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия

combien.  Местоимение  cela  .  Опущение  неопределенного  артикля  после  отрицания.
Неупотребление артикля после количественных наречий. 

Тема 3.1.  Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия
combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis».

Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Числительные. 
Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия

combien. 

Тема 3.2. Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания.
Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на
которых изображена группа людей.

Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Количественные наречия.
Грамматика: Местоимение  cela.  Опущение  неопределенного  артикля  после

отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий. 

РАЗДЕЛ 4. Выходные дни. Каникулы
Перечень изучаемых элементов содержания
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Лексика: Дни недели. Название праздников. Празднование знаменательных дней. 
Грамматика: Использование  артиклей  и  указательных  прилагательных  с  днями

недели. Местоимение en. Количественные числительные.
Тема 4.1.  Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с

днями недели. // Текст «Robert Boissy».
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Дни недели.
Грамматика: Использование  артиклей  и  указательных  прилагательных  с  днями

недели.

Тема 4.2.  Местоимение  en. Количественные числительные. // Описание одного из
дней рождений.

Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Название праздников. Празднование знаменательных дней.
Грамматика: Местоимение en. Количественные числительные.

РАЗДЕЛ 5. Образование: обучение в университете.
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Месяца. Название времен года. Экзамены. Обучение. 
Грамматика: Артикль  и  предлоги  перед  существительными,  обозначающими

названия месяцев и времен года.  Употребление числительных в датах.  Обозначение года.
Причастие прошедшего времени.

Тема  5.1.  Артикль  и  предлоги  перед  существительными,  обозначающими  названия
месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. // Текст «Le
14 juillet».

Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Месяца. Название времен года. 
Грамматика: Артикль  и  предлоги  перед  существительными,  обозначающими

названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. 

Тема 5.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à l'université».  
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Экзамены. Обучение. 
Грамматика: Причастие прошедшего времени.

РАЗДЕЛ 6. Высшее образование во Франции
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Образовательные учреждения Франции. Поступление в вуз. Обучение в вузе.
Грамматика: Время Passé composé, Futur immediate, Passé immédiat.
Тема 6.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e».
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Образовательные учреждения Франции.   
Грамматика: Время Passé composé.

Тема 6.2.  Futur immediate.  Passé immédiat. // Рассказ о своих ближайших планах по
поводу обучения.
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Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Поступление в вуз. Обучение в вузе.   
Грамматика: Время Futur immediate, Passé immédiat.

РАЗДЕЛ 7. Где я живу
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Достопримечательности. Для описания места проживания.
Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени. Время Imparfait.
Тема 7.1.  Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles à

credit».
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Достопримечательности.
Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени. 

Тема 7.2. Время Imparfait. // Рассказ про родной город.
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Для описания места проживания.
Грамматика: Время Imparfait.

РАЗДЕЛ 8. Путешествия.
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Путешествия. Отдых.
Грамматика: Местоименные  глаголы.  Особенности  правописания  глаголов  первой

группы. Сравнение времен Imparfait и Passé composé.
Тема 8.1. Местоименные глаголы.  Особенности правописания глаголов первой группы.

// Текст «Une promenade à travers Paris».
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Путешествия. 
Грамматика: Местоименные  глаголы.  Особенности  правописания  глаголов  первой

группы. 

Тема 8.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст «Beaubourg». Текст «La
Tour Eiffel».

Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика: Отдых.
Грамматика: Сравнение времен Imparfait и Passé composé.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1
Тема практического занятия: Личные окончания глаголов первой и третьей группы:

общая парадигма // Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures».
Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений.

Текст для чтения и обсуждения:
Nous  sommes  jeudi.  Il  est  neuf  heures.  On sonne.  Notre  professeur,  Monsieur  Lacombe,

arrive. Le professeur nous dit bonjour et nous disons bonjour à notre professeur. D'abord, nous
lisons des textes, nous conjuguons des verbes et nous faisons des exercices de grammaire.
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Ce jeudi, nous regardons aussi une émission de télévision sur les curiosités de Paris. Le film
est très beau. Après le film, le professeur nous montre des images et nous pose des questions. Nous
répondons à ses questions. Nous écoutons aussi le magnétophone et nous répétons après le speaker.
Si  nous faisons des fautes,  le  professeur nous corrige.  Le professeur dit  que nous fai-sons des
progrès.

Вопросы к тексту: 
1.  Quel  jour sommes-nous? 2.  A quelle  heure sonne-t-on? 3.  Que dit  le  professeur à ses

élèves? 4. Les élèves que répondent-ils à leur professeur? 5. Les élèves que font-ils d'abord? 6.
Qu'est-ce que les élèves regardent ce jeudi? 7. Est-ce que le film est beau? 8. Les élèves écoutent-ils
le magné-tophone? 9. Répètent-ils le texte après le speaker? 10. Que fait le professeur si les élèves
font des fautes? 11. Qu'est-ce que le profeseur montre à ses élèves? 12. Le professeur pose-t-il des
questions? 13. Les élèves répondent-ils aux questions du professeur? 14. Que dit le professeur à ses
élèves?

Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание 1. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в настоящем времени: 
1. Je (chercher) mon crayon. 2. Nous (regarder) la télévision. 3. (Restes-tu à la maison? 4. Je

(écouter) ces disques. 5. On (sonner) à la porte. 6. Nous (dessiner) leur portrait. 7. Ils (apporter)
une bonne nouvelle. 8. Nous (assister) à ce match. 9. On ne (fumer) pas ici.

Тема практического занятия: Определенный артикль: случаи употребления // Текст
«Alain Dupont».

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-
грамматических упражнений.

Текст для чтения и обсуждения:
Alain Dupont  habite  Amiens,  cinq,  rue Jasmin.  Il  étudie à la Faculté  de médecine.  Cette

année, il termine ses études, il va devenir médecin. Alain travaille ferme. Dès le matin, il est assis à
sa table, il prépare son premier examen.

Le téléphone sonne. Alain décroche. C'est sa soeur Germaine qui l'appelle de Paris. Elle dit à
son frère que mardi, après-demain, elle revient à Amiens. 

Mardi, à cinq heures quinze, Alain est déjà à la gare. Il regarde sa mon-tre. Il est cinq heures
vingt. Le train va arriver.

Вопросы к тексту: 
1. Où habite Alain Dupont? 2. Où fait-il ses études? 3. Que veut-il deve-nir? 4, Est-ce qu'il

termine ses études cette année? 5. Que fait-il dès le matin? 6. Alain a-t-il une soeur? 7, Qui appelle
Alain de Paris? 8. Que dit Germaine à son frère? 9. A quelle heure Alain arrive-t-il à la gare? 10.
A quelle heure ar-rive le train?

Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание  1.  Ответьте  на  вопросы  в  утвердительной  или  в  отрицательной  форме,
употребляя местоимения le, la, les: 
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1. Montre-t-il sa maison à ses amis? 2. Sait-il ton nom? 3. Etudiez-vous la grammaire russe?
4. Retrouvez-vous vos amis à la sortie  du stade? 5. Ecou-tez-vous ces disques? 6. Voulez-vous
acheter  cette  montre?  7.  Corriges-tu  toujours  tes  fautes?  8.  Peux-tu  me donner  le  numéro de
téléphone de la secrétaire? 9. Est-ce que vous apprenez par coeur les textes que vous étudiez?

Тема практического занятия: Притяжательные прилагательные: общая парадигма.
Указательные прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения.

Форма  практического  задания: составление  диалогических  и  монологических
высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений.

Составление монологических высказываний по теме «Мои хобби и увлечения». 

Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание  1.  a)  Употребите  притяжательные  прилагательные,  согласуя  их  с
подлежащим: 

1. Vous parlez à ... professeur. 2. Ecoutons ... amis. 3. J'appelle ... soeur au téléphone. 4. Mes
amis arrivent avec ... femmes. 5. Cet élève aime ... éco-le. 6. Les garçons révisent ... leçons. 7.
Répétez ... question, s'il vous plaît! 8. Corrigez-vous ... fautes? 9. Chaque matin, je lis ...journal. 10.
Ils  terminent  ...  études.  11.  Marthe  téléphone à ...  amis.  12.  Joue avec  ...  petite  soeur.  13.  Je
bavarde avec ... amie Juliette. 14, Michel va à Toulouse avec ... équipe. 

b) Переведите, употребляя притяжательные прилагательные: 

1. Мальчик показывает свои отметки отцу. 2. Ты ищешь свою ручку? — Нет, я ищу
карандаш. 3. Повтори, пожалуйста, свой вопрос. Я повторяю вопрос. 4. Исправьте ошибки.
5.  Они всегда исправляют свои ошибки.  6.  Поговори с преподавателем.  7.  Каждое утро
после завтрака он читает газету. 8. Я разговариваю с другом. 9. Вы пишете брату? — Нет,
я пишу сестре. 10. Где живет твоя подруга? 11. Куда ты идешь? — К брату, 12. Кому вы
звоните? — Отцу. 13. Скажите, пожалуйста, свою фамилию. 14. Ты уезжаешь с братом?
— Нет, я еду один.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
Форма рубежного контроля – фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха).
Пример фраз для записи со слуха:

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre.
Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis
l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art. 
Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. Lucien
téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2
Тема практического занятия: Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст

«Jacques Leblanc». 
Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений.
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Текст для чтения и обсуждения

Jacques Leblanc est interprète au Ministère des affaires étrangères. Il habite assez près du
ministère dans une vieille  maison de la rue Bonaparte.  Son appartement  n'est pas grand, mais
confortable. Il se compose de deux pièces: une salle de séjour et une chambre à coucher. 

La salle de séjour est une grande pièce carrée avec une large fenêtre qui donne sur la cour.
Une grande bibliothèque occupe le mur de gauche. Contre le mur opposé, se trouye un meuble avec
un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi1. 

Au fond de la pièce il y a un divan et une petite table ronde. Le plancher est recouvert d'une
moquette beige. 

La chambre à coucher est petite. Il y a là un lit et un placard où Jacques range ses vêtements.
Jacques va souvent en mission à l'étranger. S'il ne quitte pas Paris, il ren-tre vers six heures.

Après le dîner, il sort souvent avec des amis.

Вопросы к тексту: 

1.  Où travaille  Jacques  Leblanc?  2.  Où habite-t-il?  3.  A-t-il  un  grand ap-partement?  4.
Combien (сколько) de pièces y a-t-il dans son appartement? 5. Où donne la fenêtre de la salle de
séjour? 6. Quels meubles se trouvent dans la salle de séjour? 7. Où se trouve la bibliothèque? 8.
Jacques a-t-il un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi? 9. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la salle
de séjour? 10. Comment est sa chambre à coucher? 11. Où Jacques range-t-il ses vêtements? 12.
Jacques va-t-il souvent en mission? 13. A quelle heure revient-il du bureau? 14. Que fait-il après le
dîner?

Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание 1. Употребите определенный или неопределенный артикль: 
1. C'est... serviette. C'est... serviette de Julie. ... serviette est sur ... bu-reau. 2. Pierre a ...

belle serviette. 3. Sur la table il y a ... dictionnaire. 4. J'ai-me ... musique. 5. Marie adore ... roses.
6.  Le père de Pierre est  directeur  de ...  usine.  7. Le matin il  va à ...  usine.  8.  Ce n'est  pas ...
université, c'est... insti-tut. 9. Ce n'est pas ... ville, c'est... cité. 10. Robert écrit ... article, c'est...
article sur ... cinéma. 11. J'ai ... cours à deux heures. 12. ... cours finissent à quatre heures.

Тема  практического  занятия: Безличный  оборот  «il y a».  //  Описание  своей
комнаты.

Форма  практического  задания: составление  диалогических  и  монологических
высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений.

Составление монологических высказываний по теме «Моя комната». 

Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание 1. Заполните пропуски глаголом être или оборотом il у а: 

1. Sur cette place ... un cinéma. 2. Le cinéma ... près du métro. 3. Près de la table ... une
chaise. 4. La chaise ... près de la fenêtre. 5. Cet exercice ... à la page neuf. 6. A la page neuf...
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quatre exercices. 7. ... une belle fontaine sur cette place. 8. La cabine téléphonique ... près de la
sortie. 9. A la sortie du métro ... des cabines téléphoniques.

Тема практического занятия:  Наречия en,  у.  Вопросительные наречия quand,
comment.  Порядок слов  в  предложениях,  начинающихся  с  вопросительных наречий
quand и comment.

Форма  практического  задания: выполнение  лексико-грамматических  упражнений,
фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание  1. Употребите наречие en или y: 
1. Combien de jours vas-tu rester à la campagne? — Je vais ... rester deux jours. 2. C'est

votre placard? Qu'est-ce que vous ... mettez? 3. Tu vas au cinéma? — Non, je ... viens. 4. Il ouvre
son attaché-case et... sort (вынимает) ses livres. 5. Elle ouvre la fenêtre et regarde dans la cour;
son garçon ... joue avec ses petits amis. 6. A quelle heure le train arrive-t-il à Pétersbourg? — Il ...
arrive à 7 heures. 7. J'aime ce vase, d'habitude je ... mets des roses. 8. Tu pars? — Oui, je vais à
Londres. — Tu ... vas seul? — Non, je ... vais avec ma femme. — Quand allez-vous ... revenir? —
Nous pensons ... revenir dans quinze jours.

Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха).

Пример фраз для записи со слуха:

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre.
Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis
l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art. 

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt.
Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2
Форма  рубежного  контроля  –  аудирование,  устный  опрос  по  прослушанному

тексту. 

Выполнение  заданий  по  прослушанному  тексту  и  последующее  его
обсуждение. 

Пример одного из заданий аудирования:

Задание 1. Choisissez vrai ou faux.

1. L'homme connaît la femme.
2. C'est samedi.
3. La femme sort ce soir.
4. Samedi, elle dort.
5. L'homme n'est pas content.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3
Тема  практического  занятия:  Порядок  слов  в  вопросительном  предложении,

начинающемся с наречия combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis».
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Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-
грамматических упражнений.

Текст для чтения и обсуждения

Trois étudiants, trois grands amis, Louis, François et Antoine, habitent Paris, mais ils ne sont
pas Parisiens.  Ils  n'ont  même pas de parents à Paris.  Antoine est  de Blois.  La ville  natale de
François est Rouen. La famille de Louis habite Louhans. 

Antoine, François et Louis font leurs études à la Faculté de droit. Tous les trois habitent une
vieille maison peu confortable, non loin dè la Sorbonne. Chacun a une petite chambre sous le toit.
Souvent il y fait froid en hiver. 

En été, quand il fait chaud, ils aiment travailler dans le Jardin du Luxem-bourg qui se trouve
près de la Sorbonne. Ils choisissent un coin calme, s'ins-tallent sur des chaises et lisent. Dans le
jardin il y a toujours beaucoup d'étu-diants qui viennent s'y reposer après les cours ou préparer
leurs examens.

Вопросы к тексту: 

1. Comment s'appellent les trois amis? 2. Quelle ville habitent-ils? 
3.  Sont-ils  Parisiens?  4.  Ont-ils  des  parents  à  Paris?  5.  Quelle  est  la  ville  na-tale  de

François? 6. A quelle faculté les trois amis font-ils leurs études? 7. Comment est la maison où ils
habitent? 8. Fait-il chaud dans leur mansarde en hiver? 9. Où se trouve le Jardin du Luxembourg?
10. Y a-t-il beaucoup d'étudiants au Jardin du Luxembourg? 11. Que viennent-ils y faire?

Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание 1. Переведите: 
1. Сколько человек изучает французский язык в вашем институте? 2. Сколько языков

изучают эти студенты? 3. Сколько тетрадей хочет купить Мари? 4. Сколько инженеров
работает на этом заводе? 5. Сколько детей у этой женщины? 6. Сколько упражнений надо
сделать? 7.  Сколько студентов сдают экзамен в субботу? 8.  Сколько экзаменов сдают
студенты вашей группы?

Тема  практического  занятия: Местоимение  cela.  Опущение  неопределенного
артикля после отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий. //
Описание фотографий, на которых изображена группа людей.

Форма  практического  задания: составление  диалогических  и  монологических
высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений.

Составление  диалогических  и  монологических  высказываний  с описанием
фотографий, на которых изображена группа людей.

  Примеры лексико-грамматических упражнений:

Задание 1. Ответьте на следующие вопросы сначала утвердительно, а затем отрица-
тельно:

1. Avez-vous une carte de France? 2. Aimez-vous les bananes? 3. Avez-vous un cours de
français lundi? 4. Ces élèves étudient-ils le français? 5. Vos frères ont-ils des enfants? 6. Ecoutez-
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vous la radio le matin? 7. Votre soeur a-t-elle des amis à Paris? 8. Posez-vous des questions à votre
professeur? 9. Re-gardez-vous la télévision chaque jour? 10. Ecrivez-vous une dictée demain?

Задание 2.  Ответьте на следующие вопросы,  употребляя количественные наречия
beaucoup, peu, assez, trop: 

1. Fait-il des fautes dans ses dictées? 2. Y a-t-il des théâtres et des musées dans votre ville? 3.
Faites-vous des exercices de phonétique? 4. Y a-t-il des disques étrangers dans votre collection? 5.
Ecrivez-vous des dictées? 6. Ecris-tu des lettres? 7. Y a-t-il des magasins dans cette rue? 8. Donne-
t-on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 9. Avez-vous des photos de vos amis? 

10. Votre fils a-t-il des amis? 11. As-tu des pommes pour faire une tarte?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3
Форма рубежного контроля – подготовка письменной работы и устная защита её 

на занятии.
Задание: Каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском 

языке, описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К резюме 
необходимо подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», которое студенты 
будут представлять на занятии вместе со своим резюме.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4
Тема  практического  занятия: Дни  недели.  Использование  артиклей  и

указательных прилагательных с днями недели. // Текст «Robert Boissy».
Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений.

Текст для чтения и обсуждения:

Robert Boissy a vingt-huit ans. Il est journaliste de radio à RTL1 (Radio-Télé-Luxembourg).
11 prépare des reportages pour la rubrique « Nouvelles de  culture ». Il a toujours beaucoup de
travail. Chaque matin, il assiste à la conférence de la rédaction avec tous les autres journalistes. A
cette  réunion  il  apprend  où il  va  faire  ses  reportages.  Il  assiste  souvent  à  des  répétitions  de
spectacles et de concerts. Il prend des interviews à des critiques, à des met-teurs en scène, à des
comédiens, à des spectateurs. Ensuite il revient chez lui et il rédige des articles. Le soir, il passe à
la rédaction et laisse ses articles au studio. Le speaker les lit au micro le lendemain. 

Le métier de journaliste de radio est difficile, mais Robert le trouve pas-sionnant parce qu'il
rencontre beaucoup de gens et tient les auditeurs au cou-rant de la vie culturelle du pays.

Вопросы к тексту: 

1. Quel âge a Robert Boissy? 2. Qui est-il et où travaille-t-il? 3. Pour quelle rubrique fait-il
ses  reportages?  4.  A-t-il  beaucoup  de  travail?  5.  Pourquoi  doit-il  passer  chaque  matin  à  la
rédaction? 6.  Qu'est-ce qu'il  fait  dans la  journée (днем)? 7.  A qui  prend-il  des interviews? 8.
Combien de fois par jour va-t-il  à la rédaction? 9. Pourquoi y revient-il  le soir? 10. Lit-il  ses
reportages à la radio? 11. Qui les lit à la radio? 12. Quand peut-on écouter ses reportages? 13.
Robert aime-t-il son métier? 14. Comment le trouve-t-il? 15. Pourquoi le trouve-t-il passionnant?
16. Son métier qu'est-ce qu'il lui permet (позволяет) de faire?
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Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание 1. Переведите следующие слова и употребите их в предложениях: 

в среду, утром, в эту пятницу, по четвергам, в этом году, сегодня вечером. 

1. Nous n'avons pas de cours .... 2. Nous passons notre examen .... 3.... les cours finissent à
deux heures. 4. ... tu peux écouter ce concert à la radio. 5. ...je préfère prendre le café. 6. ... l'été
est très chaud.

Тема практического занятия: Местоимение en. Количественные числительные. //
Описание одного из дней рождений.

Форма  практического  задания: составление  диалогических  и  монологических
высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений.

Составление  диалогических  и  монологических  высказываний  на  тему
празднования одного из своих дней рождений.

 Примеры лексико-грамматических упражнений:

Задание  1.  Ответьте  в  утвердительной  и  отрицательной  форме,  употребляя
местоимение en: 

1.  Avez-vous  un  poste  de  télévision?  Et  votre  ami  en  a-t-il  un?  2.  Avez-vous  des  livres
français? 3. Achetez-vous des journaux français? 4. Avez-vous un cours de français samedi? 5.
Faites-vous des progrès en français? 6. Avez-vous un dictionnaire français-russe? 7. Avez-vous des
parents à Moscou? 8. Avez-vous des amis à l'étranger? 9. Achetez-vous souvent des fleurs? 10.
Offrez-vous des fleurs à votre mère pour son anniversaire? 11. Faites-vous déjà des projets pour
cet été? 12. Donne-t-on des films étrangers dans les cinémas de Moscou?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4
Форма  рубежного  контроля  –  подготовка  презентации  и  её  устная  защита  на

учебном занятии.
Необходимо  собрать  и  интересно  представить  информацию  о  национальных

праздниках Франции или России на французском языке. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5
Тема  практического  занятия:  Артикль  и  предлоги  перед  существительными,

обозначающими названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах.
Обозначение года. // Текст «Le 14 juillet».

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-
грамматических упражнений.

Текст для чтения и обсуждения

LE 14 JUILLET 
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Le 14 juillet est la fête nationale de la France. Ce jour-là, les Français et les Françaises
célèbrent l'anniversaire de la prise de la Bastille, ancienne prison d'Etat, détruite1 par le peuple
français en 1789. 

Toutes les villes et tous les villages sont en fête. Les drapeaux tricolores flottent sur toutes les
façades.  Les  estrades,  dressées  à  tous  les  carrefours,  les  terrasses  de  cafés  sont  ornées  de
guirlandes et de lampions. 

C'est une fête à mille visages. Elle commence la veille par des retraites aux flambeaux4 et
des bals dans les rues. Tout le monde est dehors. On se dirige vers les places où des orchestres
jouent des airs à la mode. On danse jusque tard dans la nuit. 

Le 14 juillet, dès le matin, on entend partout la musique militaire. A 9 heures du matin des
revues  militaires  commencent  dans  la  capitale  et  dans  toutes  les  grandes  villes.  Des  hôtes
étrangers viennent assister au défilé du 14 juillet à Paris. Les troupes défilent devant le président
de la République. En même temps, dans les villages, les fanfares ouvrent la marche en jouant des
airs militaires. Et derrière elles, tous les habitants défilent dans les rues. C'est le 14 juillet officiel. 

Mais le 14 juillet de la rue, c'est autre chose. C'est une journée de gloire républicaine. Ce
jour-là, toute la France a l'air de danser la Carmagnole, puisque c'est la fête de la République, la
fête  de  la  liberté.  Des orchestres  jouent  sur  les  places  et  aux coins  des  rues.  On chante  «la
Marseillaise», l'hymne national de la France. 

Le  soir  des  feux  d'artifice  illuminent  le  ciel.  Mais  la  fête  ne  s'arrête  pas  là.  Des  bals
recommencent. On danse et on chante toute la nuit. Tout le mon-de est gai. De tous côtés on entend
des rires et des plaisanteries. Toute la France célèbre ce grand jour.

Вопросы к тексту: 
1. Quand le peuple français célèbre-t-il sa fête nationale? 2. Pourquoi les Français célèbrent-

ils leur fête nationale le 14 juillet? 3. Quelle est l'année de la prise de la Bastille? 4. Comment sont
les villes et les villages le 14 juillet? 5. Quand commence la fête? Comment se déroule-t-elle? 6.
Comment se dérou-le le 14 juillet officiel? 7. Qui assiste à la cérémonie officielle? 8. Pourquoi dit-
on que c'est une fête à mille visages? 9. Que symbolise cette journée pour les Français? 10. Qu'est-
ce que la Carmagnole? Pourquoi la danse-t-on ce jour-là? 11. Comment finit cette journée de fête?
12. Quelles sont les fêtes tra-ditonnelles célébrées en France? 13. Savez-vous pourquoi l'hymne
national de la France s'appelle «la Marseillaise»? Qui en est l'auteur? Quelle est la date de sa
création? 14. Comment se déroule la cérémonie de la célébration du 14 juillet à La Rochelle?

Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание 1. Répondez aux questions: 
1. Quel est le dernier mois de l'année? 2. Quels sont les mois de prin-temps? 3. Quel est le

premier mois d'été? et le dernier? 4. Combien de saisons y a-t-il dans une année? Quelles sont ces
saisons? 5. Combien de mois y a-t-il dans chaque saison? 6. En quelle saison fait-il surtout froid? 7.
En quelle saison pleut-il d'habitude? 

Задание 2.  Traduisez: 
a) 1. Какой сейчас месяц? — Сейчас декабрь. 2. Какой первый ме-сяц года? 3. Какие

зимние месяцы? 4. Июнь, июль, август — летние ме-сяцы. 5. Мы отмечаем этот праздник в
декабре. 6. В марте в Москве еще холодно.
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Тема  практического  занятия: Причастие  прошедшего  времени.  //  Текст  «De  la
maternelle à l'université».

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-
грамматических упражнений.

Текст для чтения и обсуждения
De la maternelle à l'université

Octobre 1970. Je vais à l'école pour la première fois! Je me rappelle ... Maman vient avec
moi. Oh! l'école n'est pas loin: c'est la « maternelle » de notre quartier. Et à Strasbourg il y a une
école maternelle dans chaque quar-tier. Mais mon sac est lourd: il est plein de feuilles de papier
pour dessiner et pour apprendre à écrire. A l'école, nous jouons aussi avec nos amis de classe.
Nous restons six heures par jour en classe. C'est long! 

A six ans, je change d'école1. Mon sac devient plus lourd avec mes livres de classe: un livre
de français et un livre de calcul. L'année suivante, nous ap-prenons l'histoire et la géographie. 

A dix ans, je fête mon anniversaire avec Joël et Nicole, mes meilleurs amis de classe. Je suis
avec eux dans la même classe depuis trois ans. Mais nous quittons l'école primaire à la fin de
l'année. Bientôt, le collège... 

Le collège est de l'autre côté de la ville. Je dois prendre l'autobus. Joël et Nicole vont dans la
même école, mais nous ne sommes plus dans la même classe. Je fais la connaissance de nouveaux
amis: Béatrice et  Guillaume.  J'ai  plusieurs professeurs maintenant...  Et j'ai  aussi  beaucoup de
livres de classe! 

A 15 ans, j'entre en classe de seconde. Maintenant, je suis au lycée. Béa-trice et Guillaume
ne  sont  plus  avec  moi.  Béatrice,  elle,  préfère  quitter  l'éco-le  à  16  ans  et  devenir  coiffeuse.
Guillaume, lui, est parti à la rentrée dans un lycée d'enseignement professionnel: il veut devenir
plombier. Moi, je veux passer mon baccalauréat à 17 ans et devenir journaliste. J'ai encore trois
années de lycée, puis trois années à l'université. A la fin des études, il faut réussir ses examens
pour avoir la licence de journalisme.

Пример лексико-грамматического упражнения:

 Задание 1. Complétez les phrases par des participes passés formés sur les verbes suivants: 

organiser, recommander, étudier, dessiner, fermer, passer 

1. C'est une conférence ... par les étudiants de cinquième année. 2. L'enfant s'arrête devant
une porte .... 3. Révisez les règles ... à la leçon précéden-te. 4. Je n'oublie pas les jours ... dans votre
pays. 5. Je lis les articles ... par notre professeur. 6. Je vais vous faire voir un portrait... par ma
soeur.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5
Форма рубежного контроля – проект
Необходимо  разработать  рекламное  описание  по  профилю  своей  специальности,

подготовить его презентацию на французском языке с обоснованием актуальности данной
специальности; желательно разработать макет рекламного макета для дня открытых дверей. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6
Тема практического занятия: Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en

classe de 4-e». 
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Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-
грамматических упражнений.

Текст для чтения и обсуждения

UNE ANNÉE SCOLAIRE EN CLASSE DE 4e

Voici un entretien que nous venons d'avoir avec des élèves au C.E.S.1 de Bourg-la-Reine2. 
Comment se passe une année scolaire en France? Allons le demander à Bruno et à Sandrine.

Ils sont en classe de 4e au C.E.S. de Bourg-la-Reine, à quelques kilomètres de Paris. 
— Bruno, vous allez en classe, toi et Sandrine, dans un C.E.S. Qu'est-ce que c'est, un C.E.S.? 
— C'est un collège d'enseignement secondaire. Les élèves vont au col-lège de la classe de 6e

à la classe de 3e avant d'aller au lycée. 
— Quelles sont vos heures de classe? 
— Nous avons des cours le matin de 8 heures ou 9 heures à midi et de 13 heures 30 à 16

heures 30. Chaque cours dure une heure. Nous n'allons pas en classe le mercredi après-midi et le
samedi après-midi. 

— Mais  vous ne travaillez  pas  tout  le  temps.  Qu'est-ce que vous avez  comme vacances3
pendant l'année? 

— Nous avons une semaine de vacances à la Toussaint4, au commence-ment du mois de
novembre, une quinzaine de jours de vacances de Noël5, huit jours de vacances en février, une
douzaine de jours de vacances de Pâques6, huit jours à la Pentecôte7, au mois de mai, puis, en
juillet, commen-cent les grandes vacances, qui durent jusqu'à la mi-septembre. 

— Quels sont les moments les plus importants8 de l'année scolaire? 
— Au commencement du mois d'octobre, dit Sandrine, nous élisons deux délégués de classe.

Ce sont, le plus souvent, un garçon et une fille. Ils sont choisis pour discuter avec les professeurs de
tous les problèmes de la classe. A la fin de chaque trimestre, il y a un «conseil de classe» avec les
professeurs, les délégués des parents d'élèves, les délégués des élèves et le directeur du C.E.S. pour
étudier le travail de chaque élève. Et, à la fin du troisième trimestre, le conseil de classe décide si
nous pouvons passer dans la classe suivante ou si nous devons recommencer une année dans la
même classe. 

— C'est important, une classe de 4e? 
— Oui, je crois, dit Bruno, il y a beaucoup de travail et il n'est pas faci-le de passer en 3e à la

fin de l'année. 
— Mais, vous allez sûrement y arriver! 

D'après Quoi de neuf?
Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé: 
1. La discussion (durer) deux heures. 2. Je (rencontrer) cet homme deux ou trois fois. 3. Ils

(appeler)  un  taxi,  4,  Je  (ranger)  tes  vêtements  dans  mon  ar-moire.  5.  Elle  (lever)  la  tête  et
(regarder) Charles avec attention. 6. Il y a deux jours ils (célébrer) leur anniversaire de mariage. 7.
Nous (accompagner) nos amis à la gare. 8. Tu (oublier) de les prévenir. 9. Vous (laisser) la lettre
sur le bureau. 10. On (sonner) et nous (quitter) la salle. 11. Ils (terminer) leurs étu-des l'année
passée. 12. Je (acheter) une chaîne acoustique japonaise. 13. Ils (gagner) le match pour la coupe
du pays.

Тема практического занятия: Futur immediate.  Passé  immédiat.  //  Рассказ о своих
ближайших планах по поводу обучения. 
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Форма  практического  задания: составление  диалогических  и  монологических
высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений.

Составление  монологических  высказываний  по  теме  «Мои  ближайшие  планы  по
поводу обучения». 

Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание 1. Traduisez en utilisant le futur immédiat.

1.  Подожди  минутку,  я  сейчас  приготовлю  кофе.  2.  Не  уходите,  доктор  сейчас
придет.  3.  Мы  сейчас  вам  все  это  покажем.  4.  Что  вы  собираетесь  делать  сегодня
вечером? 5. Я тороплюсь, сейчас будет звонок. 6. Когда вы собираетесь обсудить этот
вопрос? 7. Одну минуту, пожалуйста, я сейчас дам тебе ее телефон. 8. Не уходи, я быстро
вернусь. 9. Что ты будешь делать? — Послушаю пластинки. 

Задание 2. Dites au passé immédiat: 
je dîne; tu arrives; elle part; nous revenons; vous déjeunez; ils rentrent; je l'entends; tu les

vois; il me téléphone; on sonne; nous l'élisons; vous les réunissez; ils leur répondent.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6
Форма рубежного контроля – эссе

Примерный перечень тем для подготовки эссе:
1. Les enseignants devraient-ils être rémunérés en fonction des résultats aux examens de leurs 
élèves?
2. Le but de l'enseignement secondaire est de vous préparer à la vie.
3. Enseignement à distance.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7
Тема  практического  занятия:  Место  наречия  при  глаголе  в  форме  сложного

времени. // Текст «Meubles à credit».
Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений.

Текст для чтения и обсуждения

MEUBLES À CRÉDIT

Depuis toujours Martine rêvait d’avoir pour mari Daniel Donelle. Lui ou personne. C'était
son  seul  rêve  chimérique.  Tous  les  autres  rêves  de  Martine  étaient  modestes  et  réalisables.
Maintenant qu’elle avait Daniel, elle rêvait d’un petit appartement modeste, aux portes de Paris. Ils
devaient avoir un appartement bien à eux. Elle le voulait. Elle voyait déjà dans tous les details son
appartement à elle: les fleurs dans les vases, les lampes, les tableaux.

L'appartement était tel que l’avait rêvé Martine: aéré, clair, confortable. Il était encore vide,
il n’y avait presque pas de meubles, juste un lit, trios tabourets, une table de cuisine, Il n’y avait
pas de téléphone. On ne pouvait encore inviter personne.
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Daniel commençait à s’habituer à ces deux pièces vides, les trois tabourets, l’ampoule sans
abat-jour, les deux tasses, les deux assiettes achetées à l'Uni-Prix.

«C'est bon de vivre ainsi, pensait-il, on a besoin de peu de choses en
réalité.»

Ils avaient la joie d’être ensemble...

Un jour Daniel est arrivé à l’improviste, à cause de cette absense de téléphone. Il a trouvé
Martine dans la cuisine avec un monsieur. Un peu gênée, elle a dit:

— Monsieur est représentant d’une maison qui vend des meubles à crédit.

— Madame a choisi un ensemble-studio, le voici! le représentant a ouvert devant Daniel un
catalogue. — Madame a un bon goût. C’est jeune, c’est moderne, c’est à la mode... L’armoire à
glace, le bahut pour la vaisselle.

— Tu comprends, a dit Martine, l’armoire à glace, on va le mettre dans la chambre …

— Madame est très pratique, a dit le représentant. Et le petit divan, c'est mieux que plusieurs
chaises. Et si vous avez quelqu'un à coucher, c’est très commode. Il y a aussi un rayon pour les
livres.

— Vous ne vendez pas de livres à crédit? a demandé Daniel, sarcastique. Il ne voulait pas de
bonheur à crédit.

— Non, Monsieur, je regrette.

— Laisse donc, Daniel, tu ne comprends rien aux meubles, a dit Martine.

Monsieur, laissez-moi ce catalogue, je vais réfléchir.

D'après E. Triolet, Roses à crédit
Примеры лексико-грамматических упражнений:

Задание 1. Traduisez les séries ci-dessous:

Я  хорошо  вас  понял;  он  еще  не  вернулся,  мы  много  танцевали,  они  его  уже
предупредили,  я  мало  путешествовал,  ты плохо  выучил  урок,  он  мне  еще не  звонил,  вы
достаточно работали. 

Задание 2. Répondez aux questions en employant a) mal, bien; b) déjà, encore:

a) 1. Comment a-t-il  prononcé ce son? 2. Comment avez-vous travaillé  cette semaine? 3.
Comment cet élève a-t-il répondu aujourd'hui? 4. Comment votre ami a-t-il passé ses examens? 5.
Comment avez-vous passé ce dimanche? 
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b) 1. Avez-vous rendu le manuel à votre ami? 2. Vos parents sont-ils partis? 3. Avons-nous
appris ce poème? 4. Votre ami a-t-il vu ce film? 5. Leur avez-vous annoncé votre départ?

Тема практического занятия: Время Imparfait. // Рассказ про родной город.
Форма  практического  задания: составление  диалогических  и  монологических

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений.

Составление монологических высказываний по теме «Мой родной город». 

Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses à l'impératif: 

1. Il va faire froid ce soir, (prendre) ta veste. 2. Si tu veux te lever tôt, (se coucher) à dix
heures. 3. Vous voulez téléphoner? Alors, (appeler) d'ici. 4. Ne (rester) pas chez vous pendant les
vacances,  (faire)  un  voyage!  5.  Si  tu  es  fa-tigué,  (se  promener)  un  peu.  6.  Paul,  (faire)  bien
attention  quand tu  traverses  la  rue.  7.  Chers  collègues,  (prendre)  place,  s'il  vous  plaît.  8.  Ne
(parler) pas, (écouter) bien votre camarade. 9. (Savoir) écouter l'avis de vos collègues.  10. Ne
(s'installer) pas près de la fenêtre si vous avez froid. 11. (Sortir) de chez toi à l'heure pour ne pas
venir en retard. 12. (Se dépêcher), il ne nous reste que 10 minutes.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7
Форма рубежного контроля – проект.
Студенту  необходимо  разработать  план  туристической  поездки:  обозначить

направление,  выбрать  ключевые достопримечательности  маршрута,  найти  информацию  о
них. Результатом проекта должна стать презентация маршрута на французском языке.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8
Тема практического занятия: Местоименные глаголы.  Особенности правописания

глаголов первой группы. // Текст «Une promenade à travers Paris».
Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений.

Текст для чтения и обсуждения

UNE PROMENADE À TRAVERS PARIS
Léon Dubois est originaire d'Avignon. Il y est né, y est allé au collège, puis au lycée. A 19 ans

il a obtenu son baccalauréat et, après son service mi-litaire, il est parti à Marseille où il a trouvé
une place d'employé dans un bureau du port. 

Un jour, son ami de collège Gaston Longet, qui vit maintenant à Paris, l'invite à venir passer
quelques jours dans la capitale. Léon n'a pas encore eu l'occasion d'aller à Paris, c'est pourquoi il
accepte avec joie cette invitation. La veille de son départ, il envoie à Gaston un télégramme pour le
prévenir de son arrivée. 

Le 3 juillet Léon a quitté Marseille par le train du soir et le lendemain à 9 heures du matin, il
est arrivé à Paris. Ne voulant pas gêner son ami1, il a décidé de descendre dans un petit hôtel près
de la gare de Lyon. Le jour même de son arrivée2, il est allé rendre visite à son ami qui a été très
content de le revoir. Les amis ont causé longtemps, puis ils ont décidé de faire une pro-menade à
travers Paris. Avant tout, Gaston a voulu montrer à Léon le panora-ma de la ville du haut de la
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Tour Eiffel3. Ils ont pris le métro et sont descendus à la station Champ-de-Mars4. Ils sont montés
en ascenseur au dernier étage de la Tour qui a 300 mètres de haut. De là une belle vue s'ouvre sur
Paris: des maisons, des tours, des jardins, les rubans verts des boulevards, la Seine avec ses trente
ponts. 

— Regarde, dit Gaston à son ami, là-bas au milieu de la Seine dans l'île de la Cité5 on voit
les tours carrées de Notre-Dame6. Là, sur la rive gauche, se trouve le Quartier latin, le quartier
des étudiants. 

— Et qu'est-ce qu'on voit là, sur la rive droite? 
— Ça, c'est l'Arc de Triomphe. 
— Et cette longue avenue? Ce sont les Champs-Elysées7, n'est-ce pas?
— Oui, c'est cela, ce sont les Champs-Elysées qui vont de la place Charles de Gaulle à la

place de la Concorde1 que tu vois là, à droite. 
— Et les Grands Boulevards? 
— Les Grands Boulevards sont plus loin. Allons-y si tu veux. 
Une heure après, les jeunes gens marchent le long d'un boulevard. C'est une large rue plantée

de  vieux  arbres.  Sur  les  trottoirs  il  y  a  beaucoup de pas-sants.  Léon regarde les  voitures  qui
passent, les gens qui se promènent ou vont à leurs affaires. Il admire les belles maisons, s'arrête
devant les vitrines des magasins. 

Le soir vient. Les jeunes gens sont fatigués. Ils entrent dans un restaurant pour dîner et pour
se reposer un peu. Après le dîner,  ils  continuent  leur pro-menade. Ils vont jusqu'à la place de
l'Opéra où Léon admire la belle façade du célèbre théâtre. Ensuite ils descendent dans le métro
pour aller finir la soirée chez la soeur de Gaston, Suzanne.

Вопросы к тексту: 
1.  De  quelle  ville  Léon  Dubois  est-il  originaire?  2.  Dans  quels  établis-sements

d'enseignement est-il allé? 3. A quel âge a-t-il obtenu son bac? 4. Qu'a-t-il fait après son service
militaire? 5. A-t-il eu jusque-là l'occasion d'aller à Paris? 6. Qui l'a invité à venir à Paris? 7. Qu'a
fait Léon pour prévenir son ami de son arrivée? 8. Où Léon est-il descendu à Paris? 9. Qu'a-t-il
fait le jour même de son arrivée? 10. Les amis ont-ils été contents de se revoir? 11. Qu'ont-ils
décidé de faire? 12. Qu'est-ce qu'ils ont voulu voir avant tout? 13. Qu'est-ce qu'ils ont pris pour
aller jusqu'au Champ-de-Mars? 14. Comment sont-ils montés sur la Tour? 15. Combien de mètres
de haut la Tour Eiffel a-t-elle? 16. Que voit-on du haut de la Tour? 17, Qu'est-ce qui se trouve au
milieu de la Seine? 18. Où se trouve Notre-Dame? 19. Où se trouve le Quartier latin? 20. Sur
quelle rive se trouvent l'Arc de Triomphe et les Champs-Elysées? 21. Y a-t-il beaucoup de passants
et de voitures sur les Grands Boulevards? 

22. Qu'admire Léon dans les rues? 23. Que font les jeunes gens quand le soir vient? 24. Où
vont-ils après le dîner? 25. Où vont-ils finir la soirée?

Пример лексико-грамматического упражнения:
Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé: 

1. Je (se promener) sur les boulevards. 2. Votre montre (s'arrêter). 3. Tu (se dépêcher) de
partir. 4. Ils (se rencontrer) dans le métro. 5. Vous (se tromper). 6. Je (se reposer) bien. 7. Nous
(s'arrêter) au coin de la rue. 8. Vous (se réunir) trop tard.

Тема практического занятия: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст
«Beaubourg». Текст «La Tour Eiffel».
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Форма практического задания: практический практикум.

Текст для чтения и обсуждения:

1. BEAUBOURG
Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a été inauguré le 31 janvier 1977.

Comme  il  a  été  construit  sur  le  plateau  Beaubourg,  les  gens  l'appellent  plus  familièrement
Beaubourg. Avant même de commencer à fonctionner, le Centre a suscité bien des débats. 

Cette immense construction de verre et d'acier ne ressemble pas aux musées classiques. Son
architecture est  très originale.  Les ascenseurs,  les escaliers mécaniques sont enfermés dans de
grands tubes en couleur qui se trouvent sur la façade du bâtiment. On le compare le plus souvent à
une usine pétrochimique, c'est pourquoi il a reçu le surnom de « raffinerie ». 

Beaubourg compte quatre grands secteurs: la Bibliothèque publique d'information de quatre
mille places avec une médiathèque, une salle de spec-tacles et une cinémathèque, le Musée national
d'art moderne, le Centre de création industrielle (CCI) et l'Institut de recherche musicale. 

La Bibliothèque occupe trois étages. On y trouve 500 000 volumes. Elle dispose de 200 000
diapositives  et  de  15  000  microfilms.  Cette  bibliothèque  est  ouverte  à  tous,  alors  que  la
Bibliothèque Nationale est réservée aux chercheurs. Elle est en libre-service: on prend les livres
soi-même et on les laisse sur les tables en partant. Dans la salle d'actualité on peut lire les heb-
domadaires, les mensuels, les derniers livres parus. Il y a aussi une bi-bliothèque pour les enfants
de 4 à 14 ans.  La médiathèque équipée de 40 ca-bines permet  d'apprendre différentes langues
étrangères. 

Des troupes de théâtre jouent des spectacles dans une salle de spectacles de 600 places, des
écrivains y présentent leurs livres au public. 

La cinémathèque dispose d'une salle de 250 places qui permet à tous de voir ou de revoir les
oeuvres les plus importantes du cinéma de toutes les époques. 

Dans le Musée national d'art moderne on trouve des collections nationa-les, des oeuvres de
1905 à nos jours, des expositions temporaires. 

Le  Centre  de  création  industrielle  est  un  musée  de  type  nouveau  qui  s'occupe  surtout
d'urbanisme. Il organise des expositions originales qui attirent un grand public. Il y a aussi un
atelier pour enfants où 20 animateurs spécia-lisés peuvent s'occuper de 500 enfants par jour. 

Le Centre reçoit jusqu'à 10 000 visiteurs par jour, sept jours par semaine, de 10 h du matin à
10 h du soir. Il est devenu non seulement le monument le plus célèbre de Paris, mais une cathédrale
de la culture, car il a attiré un public nouveau qui n'allait ni au théâtre, ni dans les musées, ni dans
les bibliothèques. Il a ouvert la culture à tous.

2. LA TOUR EIFFEL
En 1887, pour l'Exposition Universelle, qui devait s'ouvrir1 à Paris en 1889, on a commencé

à construire, sous la direction de l'ingénieur Eiffel, une grande tour connue aujourd'hui sous le
nom de la Tour Eiffel. 

La tour se trouve sur la rive gauche, tout près2 de la Seine, sur le Champ-de-Mars. Elle a
300 mètres de haut, et on la voit bien de tous les côtés de Paris et même des environs. Elle a trois
plates-formes qui se trouvent à 57 m, à 115 m et à 276 m de haut. Sur ces plates-formes il y a des
cafés, des restaurants, des kiosques où l'on vend des souvenirs. 

Les touristes et les étrangers qui viennent à Paris vont visiter avant tout la Tour Eiffel. On y
monte en ascenseur. Si l'on veut monter à pied, il faut gravir 1710 marches. 
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Aujourd'hui la Tour Eiffel n'est pas seulement une construction curieuse. Elle est utilisée3
pour la radiodiffusion et  la télévision dans la région parisienne.  C'est  aussi l'antenne du poste
T.S.F.4 qui relie Paris au monde entier.

 Пример лексико-грамматического упражнения:

Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé ou à l'imparfait: 
1. Nous (passer) la nuit à bavarder. 2. Quand je (entrer), elles (bavarder) gaiement. 3. Pierre

Roulin (reconnaître) Moreau à l'arrêt de l'autobus. Parfois ils (prendre) l'autobus ensemble. 4. Il
(prendre) l'autobus à huit heures vingt et il (arriver) à la banque vers neuf heures moins dix. 5. Je
(avoir) mal au pied et je (marcher) lentement. 6. Je ne le (attendre) pas longtemps. 7. Pendant des
années, il (rester) loin de son pays. 8. Il ne (aimer) pas voyager, il (quitter) rarement sa maison.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8
Форма рубежного контроля – эссе.
Примерный перечень тем для подготовки эссе:
1. Le tourisme virtuel est la meilleure façon de voyager
2. Les voyages éducatifs élargissent vraiment les horizons.
3. Un explorateur célèbre et ses exploits. 

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 3)
Раздел 1. Личность. 
Хобби. Увлечения

8 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

2 Составление монологических высказываний
по теме «Мои хобби и увлечения».

4 Проработка вопросов для самостоятельной 
работы

Раздел 2. Описание 
комнаты / учебной 
аудитории

8 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

2 Составление монологических высказываний
по теме «Моя комната»

3 Проработка вопросов для самостоятельной 
работы

Общий объем по 
модулю/семестру, часов

27

Модуль 2. (семестр 4)
Раздел 3.  Рабочий день. 
Расписание дня и недели

7 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений
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2 Составление  диалогических  и
монологических высказываний с описанием
фотографий, на которых изображена группа
людей.

2 Подготовка резюме на французском языке

3 Проработка вопросов для самостоятельной 
работы

Раздел 4. Выходные дни. 
Каникулы

4 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

6 Составление  диалогических  и
монологических  высказываний  на  тему
празднования  одного  из  своих  дней
рождений.

3 Проработка вопросов для самостоятельной 
работы

Общий объем по 
модулю/семестру, часов

27

Модуль 3. (семестр 5)
Раздел 5. Образование: 
обучение в университете

4 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

10 Разработка  рекламного  описания  по
профилю своей специальности и подготовка
презентации  на  французском  языке  с
обоснованием  актуальности  данной
специальности

Раздел 6. Высшее 
образование во Франции

5 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

4 Составление монологических высказываний
по теме «Мои ближайшие планы по поводу 
обучения»

2 Подготовка эссе

2 Проработка вопросов для самостоятельной 
работы

Общий объем по 
модулю/семестру, часов

27

Модуль 4. (семестр 6)
Раздел 7. Где я живу 6 Чтение текстов и подготвка ответов на 

вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

4 Составление монологических высказываний
по теме «Мой родной город»

4 Разработка туристического проекта

Раздел 8.  Путешествия 6 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

4 Подготовка эссе 
3 Проработка вопросов для самостоятельной 
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работы
27

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

108

Очно-заочной формы обучения
Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы
Модуль 1. (семестр 3)
Раздел 1. Личность. 
Хобби. Увлечения

7 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

6 Составление монологических высказываний
по теме «Мои хобби и увлечения».

7 Проработка вопросов для самостоятельной 
работы

Раздел 2. Описание 
комнаты / учебной 
аудитории

7 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

6 Составление монологических высказываний
по теме «Моя комната»

6 Проработка вопросов для самостоятельной 
работы

Общий объем по 
модулю/семестру, часов

39

Модуль 2. (семестр 4)
Раздел 3.  Рабочий день. 
Расписание дня и недели

7 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

5 Составление  диалогических  и
монологических высказываний с описанием
фотографий, на которых изображена группа
людей.

2 Подготовка резюме на французском языке

6 Проработка вопросов для самостоятельной 
работы

Раздел 4. Выходные дни. 
Каникулы

7 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

6 Составление  диалогических  и
монологических  высказываний  на  тему
празднования  одного  из  своих  дней
рождений.

7 Проработка вопросов для самостоятельной 
работы

Общий объем по 
модулю/семестру, часов

39

Модуль 3. (семестр 5)
Раздел 5. Образование: 
обучение в университете

9 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

11 Разработка  рекламного  описания  по
профилю своей специальности и подготовка
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презентации  на  французском  языке  с
обоснованием  актуальности  данной
специальности

Раздел 6. Высшее 
образование во Франции

7 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

4 Составление монологических высказываний
по теме «Мои ближайшие планы по поводу 
обучения»

3 Подготовка эссе

5 Проработка вопросов для самостоятельной 
работы

Общий объем по 
модулю/семестру, часов

39

Модуль 4. (семестр 6)
Раздел 7. Где я живу 6 Чтение текстов и подготвка ответов на 

вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

7 Составление монологических высказываний
по теме «Мой родной город»

7 Разработка туристического проекта

Раздел 8.  Путешествия 6 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

6 Подготовка эссе 
7 Проработка вопросов для самостоятельной 

работы
39

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

156

Заочной формы обучения

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы
Модуль 1. (курс 2 сессия 1-2)
Раздел 1. Личность. 
Хобби. Увлечения

10 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

10 Составление монологических высказываний
по теме «Мои хобби и увлечения».

10 Проработка вопросов для самостоятельной 
работы

Раздел 2. Описание 
комнаты / учебной 
аудитории

10 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений
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10 Составление монологических высказываний
по теме «Моя комната»

10 Проработка вопросов для самостоятельной 
работы

Общий объем по 
модулю/семестру, часов

60

Модуль 2. (курс 2 сессия 3-4)
Раздел 3.  Рабочий день. 
Расписание дня и недели

9 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

9 Составление  диалогических  и
монологических высказываний с описанием
фотографий, на которых изображена группа
людей.

3 Подготовка резюме на французском языке

9 Проработка вопросов для самостоятельной 
работы

Раздел 4. Выходные дни. 
Каникулы

10 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

10 Составление  диалогических  и
монологических  высказываний  на  тему
празднования  одного  из  своих  дней
рождений.

10 Проработка вопросов для самостоятельной 
работы

Общий объем по 
модулю/семестру, часов

60

Модуль 3. (курс 3 сессия 1-2)
Раздел 5. Образование: 
обучение в университете

14 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

16 Разработка  рекламного  описания  по
профилю своей специальности и подготовка
презентации  на  французском  языке  с
обоснованием  актуальности  данной
специальности

Раздел 6. Высшее 
образование во Франции

9 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

9 Составление монологических высказываний
по теме «Мои ближайшие планы по поводу 
обучения»

3 Подготовка эссе

9 Проработка вопросов для самостоятельной 
работы

Общий объем по 
модулю/семестру, часов

60

Модуль 4. (курс 3 сессия 3-4)
Раздел 7. Где я живу 10 Чтение текстов и подготвка ответов на 

вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений
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8 Составление монологических высказываний
по теме «Мой родной город»

12 Разработка туристического проекта

Раздел 8.  Путешествия 10 Чтение текстов и подготвка ответов на 
вопросы по текстам; выполнение лексико-
грамматических упражнений

8 Подготовка эссе 
12 Проработка вопросов для самостоятельной 

работы
60

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

240

3.2. Задания для самостоятельной работы

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1
1. Pensez-vous que deux types  de personnalité  (extravertis  et  introvertis)  sont  utiles  pour

decrier la personnalité? Etes-vous introverti ou extraverti? Pourquoi?
2. Quel rôle le charisme joue-t-il dans votre vie? Qu’est-ce qui signifie por vous être une

personne charismatique?
3. Le charisme est-il la qualité la plus importante à posséder si vous voulez réussir dans votre

carrière?
4. Quelles qualités personnelles possedez-vous?
5. Quelles qualités personnelles voulez-vous avoir? Pourquoi?

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Дормидонтова,  О. А. В мире французского языка :  учебное пособие /  О. А.

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с.
—  ISBN  978-5-907461-18-5. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

2. Шамсутдинова,  А.  Р.  Практическая  грамматика  французского  языка  с
упражнениями  :  учебно-методическое  пособие  /  А.  Р.  Шамсутдинова.  —  Казань:
Поволжский  ГУФКСиТ,  2020.  —  87  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/155010  (дата  обращения:
09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2
1. Où habitez-vous dans un appartement ou dans une maison? 
2. Où aimeriez-vous vivre dans un appartement ou dans une maison? Pourquoi?
3. Habitez-vous  loin  de  l'université?  Combien  de  temps  vous  faut-il  pour  arriver  à

l'université?
4. Décrivez la chambre\pièce de vos rêves.
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
3. Дормидонтова,  О. А. В мире французского языка :  учебное пособие /  О. А.

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с.
—  ISBN  978-5-907461-18-5. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

4. Шамсутдинова,  А.  Р.  Практическая  грамматика  французского  языка  с
упражнениями  :  учебно-методическое  пособие  /  А.  Р.  Шамсутдинова.  —  Казань:
Поволжский  ГУФКСиТ,  2020.  —  87  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/155010  (дата  обращения:
09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3
1. Dans quelle mesure le travail à domicile est-il utile ?
2. Quelles compétences et qualités personnelles un candidat doit-il posséder pour postuler à

un poste de manager dans un club de fitness?
3. Quels facteurs prendrez-vous en considération lors du choix d'un emploi?
4. Avez-vous déjà passé un entretien? Si vous l'avez fait,  c'était  pour quel poste? Quelles

questions difficiles vous a-t-on posées? Comment vous sentiez-vous après cet entretien? Quel a été
le résultat?

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
5. Дормидонтова,  О. А. В мире французского языка :  учебное пособие /  О. А.

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с.
—  ISBN  978-5-907461-18-5. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

6. Шамсутдинова,  А.  Р.  Практическая  грамматика  французского  языка  с
упражнениями  :  учебно-методическое  пособие  /  А.  Р.  Шамсутдинова.  —  Казань:
Поволжский  ГУФКСиТ,  2020.  —  87  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/155010  (дата  обращения:
09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4
1. Quelles fêtes sont les plus populaires dans votre pays?
2. Quelle est votre fête préférée? Comment le fêtez-vous?
3. Préférez-vous offrir des cadeaux ou recevoir des cadeaux ? Pourquoi?
4. Quelle est votre attitude envers des fêtes en général? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
7. Дормидонтова,  О. А. В мире французского языка :  учебное пособие /  О. А.

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с.
—  ISBN  978-5-907461-18-5. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
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8. Шамсутдинова,  А.  Р.  Практическая  грамматика  французского  языка  с
упражнениями  :  учебно-методическое  пособие  /  А.  Р.  Шамсутдинова.  —  Казань:
Поволжский  ГУФКСиТ,  2020.  —  87  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/155010  (дата  обращения:
09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5
1. Les écoles non mixtes sont-elles meilleures que les écoles mixtes? Justifiez votre réponse.
2. Les écoles devraient-elles consacrer plus de temps à enseigner les compétences dont les

gens ont besoin pour trouver un emploi? 
3. L'enseignement privé doit-il exister?
4.  Décrivez  la  méthode d'enseignement  Montessori.  Quelle  est  votre  opinion sur  ce  style

d'enseignement?
5. Pensez-vous que l'université devrait être gratuite pour tous?

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5.
9. Дормидонтова,  О. А. В мире французского языка :  учебное пособие /  О. А.

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с.
—  ISBN  978-5-907461-18-5. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

10. Шамсутдинова,  А.  Р.  Практическая  грамматика  французского  языка  с
упражнениями  :  учебно-методическое  пособие  /  А.  Р.  Шамсутдинова.  —  Казань:
Поволжский  ГУФКСиТ,  2020.  —  87  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/155010  (дата  обращения:
09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6
1. Qu'est-ce qu'un C.E.S.? 5. Pendant combien d'années les élèves vont-ils au collège? 
2. Quelles sont les heures de classe des élèves du C.E.S.? 
3. Est-ce qu'ils vont en classe tous les jours de la semaine? 
4. Quels sont les jours où les collégiens ne vont pas en classe dans l'après-midi? 
5. Est-ce que les élèves français ont beaucoup de vacances? 
6. A quelles dates ont-ils des vacances pendant l'année scolaire? Quelle est leur durée? 
7. Combien de temps durent leurs grandes vacances? 
8. Quelle est la date de la rentrée dans les C.E.S.? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6.
11. Дормидонтова,  О. А. В мире французского языка :  учебное пособие /  О. А.

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с.
—  ISBN  978-5-907461-18-5. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

12. Шамсутдинова,  А.  Р.  Практическая  грамматика  французского  языка  с
упражнениями  :  учебно-методическое  пособие  /  А.  Р.  Шамсутдинова.  —  Казань:
Поволжский  ГУФКСиТ,  2020.  —  87  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
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библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/155010  (дата  обращения:
09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7
1. Quelle est ta ville natale?
2. Pourquoi cet endroit est-il célèbre ?
3. Quel est votre endroit préféré dans votre ville ou village ? Pourquoi l'aimez-vous?
4. Allez-vous  rester  dans  votre  ville  ou  village  après  avoir  obtenu  votre  diplôme

universitaire ou déménager ailleurs? Pourquoi?
5. Quelle est votre attitude envers votre ville ou village? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7.
13. Дормидонтова,  О. А. В мире французского языка :  учебное пособие /  О. А.

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с.
—  ISBN  978-5-907461-18-5. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

14. Шамсутдинова,  А.  Р.  Практическая  грамматика  французского  языка  с
упражнениями  :  учебно-методическое  пособие  /  А.  Р.  Шамсутдинова.  —  Казань:
Поволжский  ГУФКСиТ,  2020.  —  87  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/155010  (дата  обращения:
09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8
1. Pourquoi est-il important de voyager?
2. Quelle est la différence entre un touriste et un voyageur?
3. Voyager élargit-il nos horizons?
4. Quels sont les conseils de voyage pour les visiteurs de votre pays?
5. Qu'est-ce que les voyages pourraient changer ou développer à l'avenir? Êtes-vous d'accord

que le voyage n'est plus nécessaire? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8.
1. Дормидонтова,  О.  А.  В  мире  французского  языка  :  учебное  пособие  /  О.  А.

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021.
— 106 с.  — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/228644  (дата  обращения:
09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с упражнениями :
учебно-методическое  пособие  /  А.  Р.  Шамсутдинова.  —  Казань:  Поволжский
ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения:  09.03.2023). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
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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.
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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. 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, 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.
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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, 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.
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Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65% рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

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

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

В  случае  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 посистеме зачтено/не зачтено для зачета и  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
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16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся  твердо  знает  программный  материал,  грамотно  и  по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет
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
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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
контроли

руемой
компетен

ции

Форма
рубежного
контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 Раздел -1 
«Личность. 
Хобби. 
Увлечения»

УК-4 Фонетический

диктант (запись

слов и фраз со

слуха).

Пример фраз для записи со слуха:

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est
peintre. Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres
préférés. Les amis l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art. 
Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure 
vingt. Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent 
du magasin.

2.
Раздел -2 
«Описание 
комнаты / 
учебной 
аудитории»

УК-4 Аудирование,

устный опрос по

прослушанному

тексту

Пример одного из заданий аудирования:

Задание 1. Choisissez vrai ou faux.

1. L'homme connaît la femme.
2. C'est samedi.
3. La femme sort ce soir.
4. Samedi, elle dort.
5. L'homme n'est pas content.

3. Раздел -3 
«Рабочий день. 
Расписание дня и
недели»

УК-4 Подготовка 

письменной 

работы и устная 

защита её на 

Задание:  Каждому  студенту  необходимо  подготовить  своё  резюме  на
английском языке, описать в нём уровень образования, опыт работы и личные
качества.  К  резюме  необходимо  подготовить  эссе  на  тему  «Pourquoi  je  dois
travailler ici?», которое студенты будут представлять на занятии вместе со своим
резюме.



занятии

4. Раздел -4 
«Выходные дни. 
Каникулы»

УК-4 Подготовка

презентации и её

устная защита на

учебном занятии

Необходимо собрать и интересно представить информацию о 
национальных праздниках Франции или России на французском языке. 

5. Раздел -5 
«Образование: 
обучение в 
университете»

УК-4 Проект
Необходимо  разработать  рекламное  описание  по  профилю  своей
специальности,  подготовить  его  презентацию  на  французском  языке  с
обоснованием актуальности данной специальности; желательно разработать
макет рекламного макета для дня открытых дверей.

6. Раздел -6 
«Высшее 
образование во 
Франции»

УК-4 Эссе
1. Les enseignants devraient-ils être rémunérés en fonction des résultats aux 
examens de leurs élèves?
2. Le but de l'enseignement secondaire est de vous préparer à la vie.
3. Enseignement à distance.

7. Раздел -7 «Где я 
живу»

УК-4 Проект
Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить
направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти 
информацию о них. Результатом проекта должна стать презентация 
маршрута на французском языке.

8. Раздел -8 
«Путешествия»

УК-4 Эссе
1. Le tourisme virtuel est la meilleure façon de voyager
2. Les voyages éducatifs élargissent vraiment les horizons.
3. Un explorateur célèbre et ses exploits. 
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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 Примернвй перечень теоретических вопросов:
1. Личные  окончания  глаголов  первой  и  третьей  группы:

общая парадигма.
2. Определенный артикль: случаи употребления.
3. Неопределенный артикль: общая парадигма.
4. Притяжательные прилагательные: общая парадигма.
5. Притяжательные прилагательные: общая парадигма.
6. Безличный оборот «il y a».
7. Наречия en, у.
8. Вопросительные наречия quand, comment.  Порядок слов в

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и
comment.

9. Порядок  слов  в  вопросительном  предложении,
начинающемся с наречия combien.

10. Использование  артиклей  и  указательных
прилагательных с днями недели.

11. Количественные числительные.
12. Артикль  и  предлоги  перед  существительными,

обозначающими названия месяцев и времен года.  Употребление
числительных в датах. Обозначение года.

13. Время Passé composé.
14. Время Futur immediate.
15. Время Passé immédiat.
16. Время Imparfait.
17. Сравнение времен Imparfait и Passé composé.
18. Особенности правописания глаголов первой группы.
19. Место  наречия  при  глаголе  в  форме  сложного

времени.
20. Местоименные глаголы.
Практическое задание: чтение и пересказ незнкомого текста

по теме пройденных разделов. Ответы на вопросы по тексту. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература
1. Попова  И.Н.  и  др.  Французский  язык:  учебник  для  I  курса  институтов  и  фа-.

культетов  иностранных  языков /  И.Н.  Попова,  Ж.А.  Казакова,  Г.М.  Ковальчук.  — 21-е  изд.,
исправленное. — М.: О О О «Изда-тельство «Нестор Академик», 2009. — 576 с.



2. Шамсутдинова,  А.  Р.  Практическая  грамматика  французского  языка  с
упражнениями :  учебно-методическое пособие /  А. Р.  Шамсутдинова.  — Казань:  Поволжский
ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL:  https://e.lanbook.com/book/155010  (дата  обращения:  09.03.2023).  —  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей.

5.1.2. Дополнительная литература
1. Торопова,  Е.  Н.  Французский  язык.  Вводный  курс  :  учебное  пособие  /  Е.  Н.

Торопова.  —  Астрахань  :  АГТУ,  2020.  —  136  с.  —  ISBN  978-5-89154-701-8. —  Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/223820 (дата обращения: 07.03.2023). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

2. Дормидонтова,  О.  А.  В  мире  французского  языка  :  учебное  пособие  /  О.  А.
Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. —
ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL:  https://e.lanbook.com/book/228644  (дата  обращения:  09.03.2023).  —  Режим  доступа:  для
авториз. пользователей.

3. Иностранный язык (французский) : учебное пособие / составитель И. И. Гнутова.
—  пос.  Караваево  :  КГСХА,  2021.  —  88  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/252257 (дата обращения: 09.03.2023).
— 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. ЭБС издательства
"ЛАНЬ"

Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других 

https://e.lanbook.com/
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ведущих издательств учебной 
литературы и электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

5. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
периодических изданий

https://
dlib.eastview.com/

6. 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 семинаров и практических 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,
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  зачету/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.
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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  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).
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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,
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)

Целями освоения дисциплины «Человек и его права в контексте современной реальности»
являются:

 усвоение  общего  комплекса  знаний  о  правах  человека  как  центрального  элемента
современных правовых систем;

 интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека;
 формирование у студентов чувства высокого уважения к правам человека как ценности

мировой цивилизации;
 ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты.

Кроме  того,  задачами  дисциплины  являются  изучение  социально-философских
предпосылок возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде всего, в рамках
правового государства,  выявление принципов правового оформления основных прав, свобод и
обязанностей,  обеспечения  их  реализации.  При  этом  ставится  задача  выявления  важнейших
признаков, выделяющих основные права, свободы и обязанности из числа других прав, свобод и
обязанностей, закрепляемых нормами различных отраслей права.

В  рамках  курса  «Человек  и  его  права  в  контексте  современной  реальности»  студенты
должны изучить  структурные элементы государственно-правового института  основ правового
положения личности, провести дифференциацию понятий «человек», «гражданин», «личность»,
определить их связь с правовыми характеристиками физического лица как участника (субъекта)
правовых связей и отношений.

Для  понимания  сущности  и  содержания  основ  правового  положения  личности,  его
разновидностей необходимо выявить связь гражданства и основ правового положения личности,
имея в виду, что гражданство выступает в качестве причины возникновения статуса гражданина.
Гражданство следует анализировать как многозначное явление – как политико-правовую связь
физического  лица  и  государства,  как  государственно-правовой  институт.  Следует  обратить
внимание  на  политико-социальную  обусловленность  правового  регулирования  отношений  по
поводу возникновения  и прекращения гражданства,  сложные последствия введения принципа
двойного  гражданства  в  российскую  практику.  Особое  внимание  следует  уделить  анализу
действующего законодательства о гражданстве.

Сущность  основ  правового  положения  личности  проявляется,  прежде  всего,  в  его
принципах,  система  которых пронизывает  от  ношения  по определению перечня,  содержания,
условий и средств реализации основных прав, свобод и обязанностей. Современный взгляд на
основные права, свободы и обязанности отражает существующий в науке естественно-правовой
взгляд на право вообще и природу основных субъективных права и свобод, в частности. Поэтому
необходимо уяснить суть естественного характера некоторых основных прав и свобод – права на
жизнь, частную собственность, неприкосновенность личности и других. Однако такое понимание
природы ряда основных прав и свобод не является абсолютным, в связи с чем требуется знание
иных социально-философских  и  правовых учений  по  указанной  проблеме.  Изучая  принципы
основ  правового  положения  личности,  необходимо  выявить  предпосылки  для  реализации
принципов  сочетания  интересов  общества,  государства  и  личности,  их  взаимной
ответственности.

Задачей  дисциплины  является  также  научная  классификация  основных  прав,  свобод  и
обязанностей  с  целью  выявления  их  юридической  природы,  определения  особенностей
механизмов  защиты  основных  прав  и  свобод,  обеспечения  выполнения  обязанностей  с
использованием  конституционно-правовых  средств,  а  также  средств  отраслевого  характера.
Знание  содержания  основных  прав,  свобод  и  обязанностей  является  условием  юридически
правильного  выбора  средств  защиты и восстановления  нарушенных основных прав  и  свобод
человека и гражданина. Изучение проблем, связанных с реализацией и защитой прав и свобод
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человека  и  гражданина,  предполагает  анализ  статуса,  особенно  компетенции,  различных
правовых институтов, участвующих в этом процессе – судебных органов, органов прокуратуры и
т.д., в том числе международных.

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-2, УК-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

Разработка и 
реализация 
проектов

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

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: 
- понятие, содержание, 
формы личных, политических, 
социальных, экономических, 
культурных прав, свобод и 
обязанностей личности;
- международную систему 
защиты прав человека;
Уметь:
- осуществлять толкование и 
сравнительный анализ 
международных и 
гуманитарных документов и 
российского законодательства;
- давать правовую оценку 
конкретной ситуации.
Владеть:
- выработанными на практике
формами и методами защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина;
навыками формирования 
предложений по 
совершенствованию 
правозащитных механизмов.

Командная
работа и
лидерство

УК-3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать 
свою роль в 
команде

УК-3.1. Понимает 
основные аспекты 
межличностных и 
групповых 
коммуникаций.

УК-3.2. В 
социальном 

Знать: 
- понятия прав, свобод, 
обязанностей человека и 
гражданина;
- основные этапы и 
закономерности развития 
теории и практики прав 
человека, с древнейших времен 
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взаимодействии 
соблюдает 
этические 
принципы, 
проявляет уважение
к мнению и 
культуре других 
участников.

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.

до настоящего времени; 
- понятие, содержание, 
формы личных, политических, 
социальных, экономических, 
культурных прав, свобод и 
обязанностей личности;
- основы правового статуса 
различной категории населения;
основные элементы системы 
гарантий и механизма защиты 
прав человека; 
Уметь:
анализировать практику 
соблюдения государствами прав
человека и основных свобод; 
Владеть:
- основными 
внутригосударственными и 
международными документами,
закрепляющими права и 
свободы человека, а также 
гарантии их реализации.

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

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

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и
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ы
е 
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из
 н

их
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пр
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ов

ки
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и
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в 
ф
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м

е 
пр
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т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Семестр 4

Раздел 1. Теория и 
история прав человека

31 13 18 10 8

Тема 1.1. Основные 
понятия в сфере прав 
человека

8 3 5 3 2

Тема 1.2. Пределы 
осуществления, 
основания и условия 
ограничения прав 
человека; соотношение 
международного права 
прав человека и 
российского права и 
отдельных отраслей 
международного права 

8 3 5 3 2

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

7 3 4 2 2

Тема 1.4. Развитие прав  
человека в ХХ веке 8 4 4 2 2

Раздел 2. 
Фундаментальные 
права человека

32 14 18 10 8

Тема 2.1. Гражданские и
политические права 8 3 5 3 2

Тема 2.2. 
Экономические, 
социальные и 
культурные права 

8 3 5 3 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
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ц
и
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н

ы
е 

за
н

ят
и

я

из
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их
: 
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С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти
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за
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я 
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: 

в 
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е 
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ак
т

ич
ес

ко
й

по
дг

от
ов

ки

Тема 2.3. Коллективные 
права – права 
солидарности

8 4 4 2 2

Тема 2.4. Обязанности 
человека и гражданина

8 4 4 2 2

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

72 27 36 20 16

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучение основ категориального аппарата сферы прав человека,  пространственных пределов

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

Тема 1.1. Основные понятия в сфере прав человека
Перечень изучаемых элементов содержания:
Сущность  человека.  Человек  как  социобиологическое  существо.  Личность.  Различные

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

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

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

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

Тема 1.2. Пределы осуществления, основания и условия ограничения прав человека;
соотношение  международного  права  прав  человека  и  российского  права  и  отдельных
отраслей международного права 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Территория  и  применимость  международного  права  прав  человека.  Территориальное

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

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

Соотношение  международного  права  прав  человека  и  международного  гуманитарного
права.  Концепции  соотношения  международного  права  прав  человека  и  международного
гуманитарного  права  в  ситуациях  вооруженного  конфликта.  Одновременное  применение
международного  права прав  человека  и  международного  гуманитарного  права  и  принцип lex
specialis.  Взаимодействие  международного  права  прав  человека  и  международного
гуманитарного права. Применение норм международного права о защите беженцев (и норм о
внутренне  перемещенных  лицах)  в  ситуациях  вооруженного  конфликта.  Соотношение
международного  права  прав  человека  и  международного  уголовного  права.  Соотношение
международного права прав человека и других отраслей международного права. Соотношение
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международного  права  прав  человека  и  национального  права.  Международное  право  прав
человека и Конституция РФ. Международные стандарты по правам человека и правовая система
Российской Федерации.

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

Перечень изучаемых элементов содержания:
Начало истории прав человека. Человек в учениях индуизма, раннего буддизма. Библия о

человеке. Гуманистическое учение Протагора. Зарождение представлений о естественном праве
(философия стоиков, учения древнеримских юристов). Римское право: права личности.

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

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

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

Концепция  прав  человека,  его  достоинства  и  их  нормативное  закрепление  в  условиях
буржуазных   революций   конца   XVIII   в.   Американская  Декларация   о независимости (1776
г.), американский билль (1789 – 1791 г. г.). Французская Декларация прав человека и гражданина
1789 г. Формирование первого поколения прав человека.

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

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

Тема 1.4. Развитие прав человека в ХХ веке

Перечень изучаемых элементов содержания:
Массовые  общественные  движения  начала  XX  в.  Первая  мировая  война.  Крах

монархических  форм правления  в  Европе  и  Азии,  национально-освободительное  движение  и
расширение прав и свобод граждан в конституционном законодательстве ряда стран. Революция
в  России  и  начало  законодательного  признания  второго  поколения  прав  человека.  Мировой
экономический  кризис,  установление  фашистских  режимов  в  ряде
стран, укрепление тоталитарной системы в СССР. Вторая мировая война. Значение приговоров
Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав человека.

Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. Всеобщая Декларация прав
человека  1948  г.,  ее  содержание,  история  создания,  историческое  значение.
Интернационализация прав человека. Признание прав человека и развитие системы гарантий в
послевоенных конституциях и законодательствах многих стран.

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

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

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

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия 1: Теория прав человека.

Форма  практического  задания  1:  эссе  по  проблеме социальной  свободы  и
ответственности личности.

Перечень тем эссе:

1.   Понятие свободы личности.
2.   Условия и гарантии свободы личности.
3.   Ответственность личности и ее диалектическая взаимосвязь с свободой личности.
4.   Условия и содержание ответственности личности.
5.   Выбор, свобода воли и ответственность личности.
6.   Формы личной ответственности.

Тема практического занятия 2: История развития прав человека. 

Форма практического задания 2: сравнительно-правовое исследование.
В  целях  более  глубокого  изучения  социально-политической,  идеологической,

нравственной природы прав человека и гражданина в России студентам предлагается провести
сравнительно-правовое исследование института основных прав, свобод и обязанностей в России
(в историко-правовом аспекте), в России и зарубежных странах.

Предметом исследования определяются отдельные виды прав, свобод и обязанностей с
точки зрения их закрепления в законодательстве России на различных этапах ее развития:

- до социалистической революции 1917 года;
- в Конституции РСФСР 1918 г.;
- в Конституции РСФСР 1925 г.;
- в Конституции РСФСР 1937 г.;
- в Конституции РСФСР 1978 г.;
- в Конституции РФ 1978 г. в редакции 1992 г.;
- в Конституции РФ 1993 г.
- в Конституции РФ 1993 г., с изменениями, одобренными в ходе общероссийского

голосования 1 июля 2020 г.
Задачей исследования является анализ динамики правового закрепления основных прав,

свобод и обязанностей в законодательстве России, развития содержания и гарантий основных
прав,  свобод,  а  также  обязанностей,  выявление  тенденций  в  конституционном  закреплении
указанных прав, свобод и обязанностей. Студенту следует сделать выводы о характере развития
отдельных прав, свобод и обязанностей.
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Все сведения о развитии прав, свобод и обязанностей должны быть обобщены в сводной
таблице,  содержащей  в  полном  объеме  норму  соответствующей  конституции  (закона),
закрепляющей  основное  право,  свободу,  обязанность  (либо  пропуск,  если  право,  свобода,
обязанность не закреплялись), и краткие выводы с оценкой их развития.

В  качестве  конкретного  объекта  сравнительного  исследования  необходимо  выбрать
отдельное  право  (свободу)  либо  их  группу  –  социально-экономические,  общественно-
политические, личные права и свободы.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – устный опрос.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Перечень изучаемых элементов содержания:

Изучение  гражданских  прав  как  основы  всей  системы  прав  человека,  изучение
политических  прав  человека  как  неотъемлемой  части  правового  положения  гражданина,
изучение экономических, социальных и культурных права человека как прав второго поколения ,
изучение третьего,  весьма дискуссионного,  поколения  прав человека,  изучение неотъемлемой
стороны любого права – обязанностей, в данном случае человека и гражданина.

Тема 2.1. Гражданские и политические права 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Общая  характеристика  гражданских  прав  -  понятие,  особенности  и  виды.  Правовые

основы в международном и российском праве. 
Правовые  основы,  понятие  и  содержание  права  на  жизнь.  Понятие  "произвольное

лишение  жизни".  Договорные  положения  и  общие  принципы,  касающиеся  запрещения
произвольного  лишения  жизни.  Лишение  жизни  и  присвоение  ответственности  государству
государства. Толкование права на жизнь в практике международных механизмов защиты прав
человека. Право на жизнь в Конституции РФ (ст. 20) и российском законодательстве. 

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

Запрещение  насильственного  исчезновения.  Понятие  "насильственное  исчезновение"  и
международно-правовые нормы о запрещении насильственного исчезновения.  Насильственное
исчезновение как комплексное нарушение прав человека. Посещение мест содержания лиц. 

Право на свободу и личную неприкосновенность. Запрещение произвольного задержания
(лишения  свободы)  и  предварительное  заключение  под  стражу.  Правовые  основы  и  понятие
"задержание".  Основания  и  процедура  задержания.  Административное  задержание  по
соображениям  безопасности.  Информация  о  причинах  задержания.  Habeas  corpus.  Условие
законности  ареста.  Условие в  срочном порядке быть доставленным к судье.  Посещение мест
содержания лиц. Право на свободу и личную неприкосновенность в Конституции РФ (ст. 22) и
российском законодательстве. 

Права,  гарантирующие  средства  правовой  защиты,  справедливое  судебное
разбирательство,  презумпцию  невиновности,  осуждение  и  наказание  на  основании  закона  и
другие процессуальные гарантии. Преступления и принцип законности. Понятия "преступление"
и "международное преступление". Международно-правовые основы необходимости осуждения и
наказания.  Принцип индивидуальной уголовной ответственности  и  запрещения  коллективных
наказаний. Право на рассмотрение дела компетентным, независимым и беспристрастным судом и
элементы справедливого суда. Правовые основы, дефиниция и признаки понятия "компетентный,
независимый и беспристрастный  суд".  Право на  доступ  к  правосудию.  Понятие  и  принципы
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справедливого  суда:  презумпции  невиновности,  равенство  сторон,  открытость  суда  и  т.д.
Вопросы  выдачи  "несправедливому"  суду.  Права,  связанные  с  судебными  гарантиями,  в
Конституции РФ (ст.ст. 45-54) и российском законодательстве. 

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

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

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

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

Право на  участие  в  общественной жизни:  право на  объединения.  Понятие  и  правовые
основы.  Право  на  создание,  вступление,  участие  в  деятельности  различных  объединений,
ассоциаций, профсоюзов, партий, общественных организаций и т.д. и свободный выход из них.
Основания и условия ограничений на реализацию права на объединения. Правовое закрепление в
Конституции РФ (ст. 30) и российском законодательстве. 

Право  на  участие  в  общественной  жизни:  право  на  мирные  собрания  и  публичные
манифесты. Понятие и правовые основы. Основания и условия ограничений на реализацию права
на мирные собрания и публичные манифесты. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 31) и
российском законодательстве. 

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

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

Тема 2.2. Экономические, социальные и культурные права 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Общая  характеристика  экономических,  социальных  и  культурных  прав  -  понятие,

особенности и виды. Правовые основы в международном и российском праве. 
Экономические  права.  Понятие  и  правовые  основы.  Право  собственности.  Право

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

Социальные права. Понятие и правовые основы. Право на социальное обеспечение. Прав
на  жилище.  Право  на  охрану  здоровья  и  медицинскую  помощь.  Правовое  закрепление  в
Конституции РФ (ст.ст. 38-41) и российском законодательстве. 
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Культурные  права.  Понятие  и  правовые  основы.  Право  на  образование.  Свобода
преподавания  (академическая  свобода).  Свобода  творчества.  Право  на  участие  в  культурной
жизни  и  пользование  учреждениями  культуры,  право  на  доступ  к  культурным  ценностям.
Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 43-44) и российском законодательстве.

Тема 2.3. Коллективные права – права солидарности
Перечень изучаемых элементов содержания:
Общая  характеристика  коллективных  прав  -  понятие,  особенности  и  виды.  Правовые

основы в международном и российском праве. 
Право народов на самоопределение. Понятие и правовые основы. Право на внутреннее

самоопределение. Право на внешнее самоопределение и пределы его осуществления. Правовое
закрепление в Конституции РФ (ст. 5) и российском законодательстве. 

Право  на  благоприятную  окружающую  среду.  Понятие  и  правовые  основы.  Связь  с
другими  правами.  Правовое  закрепление  в  Конституции  РФ (ст.ст.  36,  42,  58)  и  российском
законодательстве. 

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

Тема 2.4. Обязанности человека и гражданина
Перечень изучаемых элементов содержания:
Обязанности  человека:  понятие,  содержание  и  виды.  Обязанности  человека  и

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение обязанностей
человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. Юридическая   природа
обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных
странах мира.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Тема практического занятия 1: Гражданские и политические права. 

Форма практического задания 1: исследовательская работа в проблемной группе.
Предлагается  выполнить  исследовательскую  работу  в  проблемной  группе:  контент  –

анализ.
Методом контент-анализа исследуется такой важный источник информации как газетно-

журнальная периодика (пресса). Подобный анализ позволяет дать оценку возможностей прессы в
обеспечении  условий  для  реализации  гражданами  Российской  Федерации  ряда  политических
прав и свобод, в том числе свободы слова, свободы прессы.

Членам  проблемной  группы  предлагается  провести  контент-анализ  реализации
гражданами  Российской  Федерации  права  на  неприкосновенность  частной  жизни,  личную  и
семейную  тайну,  защиту  своей  чести  и  доброго  имени  (ст.  23  Конституции  РФ)  в  связи  с
публикациями в периодической печати.

В качестве средств массовой информации выбирается несколько периодических изданий
разных  политического,  идеологического  направления,  например:  «Российская  газета»,
«Независимая  газета»,  «Комсомольская  правда»,  «Московский  комсомолец»,  «Коммерсант»,
«Правда» и др.

Период издания средства массовой информации (0,5-1 год) определяется преподавателем
с участием слушателей спецкурса.

Содержание каждой газеты анализируют 1-2 студента,  которые выявляют и фиксируют
факты нарушений в печати права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести и доброго имени.

Контент-анализ должен включать в себя следующие сведения:
- выходные данные средства массовой информации (название, номер выпуска, дата);
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- автор  публикации  (фамилия,  имя,  отчество,  специализация,  по  возможности  -
политическая ориентация, связь с партиями, органами власти);

- лицо, конституционное право которого нарушено фактом публикации;
- характер конкретного объекта конституционного правонарушения;
- реакция государственных органов, должностных лиц, общественных организаций

на факт нарушения конституционного права;
- правовая оценка факта нарушения конституционного права личности.

Обобщение результатов контент-анализа осуществляет группа студентов (2-3 чел.).
Обсуждение  результатов  контент-анализа  проводится  на  групповой  консультации;

докладчика определяет исследовательская группа с участием преподавателя.

Тема практического занятия 2: Обязанности человека и гражданина.

Форма практического задания 2: аналитическое задание.

Содержание аналитического задания:

Ряд  юристов  полагает,  что  помимо  гражданских,  политических,  экономических,
социальных и культурных прав и свобод человека существует еще и такая группа прав, как права
по защите других прав и свобод. Проанализируйте текст Конституции РФ и составьте список тех
прав, которые, по вашему мнению, могут быть отнесены к данной группе.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2

форма рубежного контроля – устный опрос.

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

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

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

манифесты.
15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод.
16. Политические гарантии равноправия.
17. Экономические права. 
18. Право собственности. 
19. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития. 
20. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права. 
21. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление. 
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22. Права  трудящихся:  право  на  труд,  свобода  труда,  право  на  справедливые  и
благоприятные  условия  труда,  право  на  защиту  от  безработицы,  право  на  равную
оплату за равный труд. 

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

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

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

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

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

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 4)

Раздел 1. Теория и история 
прав человека

6 Подготовка эссе

7
Самостоятельное изучение материала 
раздела/темы

Раздел 2. Фундаментальные
права человека

6 Подготовка эссе

8 Самостоятельное изучение материала 
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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. Понятие прав человека. 
2. Права  человека  в  философском,  цивилизационном,  социальном,  моральном,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Перечень тем эссе к Разделу 1:
1.   Понятие свободы личности.
2.   Условия и гарантии свободы личности.
3.   Ответственность личности и ее диалектическая взаимосвязь с свободой личности.
4.   Условия и содержание ответственности личности.
5.   Выбор, свобода воли и ответственность личности.
6.   Формы личной ответственности.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 516 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/516518 (дата обращения: 01.03.2023).

2. Белик,  В. Н.  Конституционные  права  личности  и  их  защита:  Учебное  пособие  для
вузов /  В. Н. Белик. —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. —
158 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-11238-2.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511394 (дата обращения:
01.03.2023).

3. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов:
учебное  пособие  для  вузов /  В. С. Бялт. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. —  238 с. —
(Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-10610-7.  — Текст:  электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517888 (дата обращения: 01.03.2023).

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Понятие и сущность гражданских (личных прав). 
2. Система гражданских прав. 
3. Основные  международные  стандарты  и  нормы  российского  законодательства  о

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

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

манифесты.
15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод.
16. Политические гарантии равноправия.
17. Экономические права. 
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18. Право собственности. 
19. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития. 
20. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права. 
21. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление. 
22. Права  трудящихся:  право  на  труд,  свобода  труда,  право  на  справедливые  и

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

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

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

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

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

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

Перечень тем эссе к Разделу 2:
1. Права уязвимых групп как предметная область регулирования международного права прав

человека.
2. Международно-правовые  проблемы  обеспечения  и  защиты  прав  уязвимых  групп  в

условиях глобализации.
3. Конвенция  о  правах  лиц  с  ограниченными  возможностями  2006г.:  новая  модель

обеспечения и защиты прав инвалидов.
4. Дискриминация  по  признаку  инвалидности  и  международно-правовые  меры  по  её

искоренению.
5. Комитет  по  правам  лиц  с  ограниченными  возможностями:  организация  деятельности  и

компетенция.
6. Международно-правовые основы защиты объективно уязвимых категорий женщин.
7. Международно-правовые основы защиты прав девочек как особо «уязвимой» группы.
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8. Международно-правовые  проблемы  обеспечения  и  защиты  прав  женщин  в  период
вооружённых конфликтов.

9. Экологические  катастрофы  как  фактор,  влияющий  на  появление  новых  категорий
«уязвимых» женщин.

10. Понятие «ребёнок» в современном международном праве.
11. Международно-правовые основы противодействия торговле детьми.
12. Специальные  меры  международно-правовой  защиты  ребёнка  от  экономической

эксплуатации.
13. Международно-правовые стандарты в области биоэтики и защита прав ребёнка.
14. Международно-правовые основы защиты прав ребёнка и проблемы клонирования.
15. Международно-правовые  основы  борьбы  с  дискриминацией  трудящихся  мигрантов  и

мигрантофобией.
16. Вклад МОТ в обеспечение и защиту прав трудящихся мигрантов.
17. Специальные процедуры ООН по вопросам защиты прав мигрантов.
18. ООН и проблемы старения: история вопроса.
19. Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 г.
20. Перспективы  разработки  в  рамках  ООН  международного  договора  о  правах  пожилых

людей.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 516 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/516518 (дата обращения: 01.03.2023).

2. Нечевин,  Д. К.  Правозащитная  деятельность:  Учебное  пособие  для  вузов /
Д. К. Нечевин,  Л. М. Колодкин,  Е. В. Кирдяшова;  под  редакцией  Д. К. Нечевина. —  Москва:
Издательство  Юрайт,  2023. — 151 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-13820-7.  —
Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/519649 (дата обращения: 01.03.2023).

3. Белик,  В. Н.  Конституционные  права  личности  и  их  защита:  Учебное  пособие  для
вузов /  В. Н. Белик. —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. —
158 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-11238-2.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511394 (дата обращения:
01.03.2023).

4. Редько,  А. А.  Правозащитная  политика  и  правоприменительная  деятельность  в
Российской Федерации: Учебное пособие для вузов /  А. А. Редько, Т. В. Яловенко. — Москва:
Издательство  Юрайт,  2023. —  76 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-13197-0.  —
Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/519213 (дата обращения: 01.03.2023).

5. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов:
учебное  пособие  для  вузов /  В. С. Бялт. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. —  238 с. —
(Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-10610-7.  — Текст:  электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517888 (дата обращения: 01.03.2023).

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.

21

https://urait.ru/bcode/517888
https://urait.ru/bcode/519213
https://urait.ru/bcode/511394
https://urait.ru/bcode/519649
https://urait.ru/bcode/516518


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: 
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.

Для планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются  следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80
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В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга.

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

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

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

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник
обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации  поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

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
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16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает  программный материал,  грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  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. 
Теория и 
история прав 
человека

УК-3 Устный
опрос

1. Понятие прав человека. 
2. Права  человека  в  философском,  цивилизационном,  социальном,  моральном,

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

2. Раздел 2. 
Фундаментал
ьные права 
человека

УК-2 Устный
опрос

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

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

27



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

манифесты.
15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод.
16. Политические гарантии равноправия.
17. Экономические права. 
18. Право собственности. 
19. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития. 
20. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права. 
21. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление. 
22. Права  трудящихся:  право  на  труд,  свобода  труда,  право  на  справедливые  и

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

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

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

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

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

реализации. 
49. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   
50. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира.
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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-2 1. Развитие института основных прав, свобод и обязанностей в России.
2. Классификация основных прав, свобод и обязанностей.
3. Права,  свободы  и  обязанности  граждан  в  области  общественно-

политической жизни.
4. Права,  свободы  и  обязанности  граждан  в  области  социально-

экономической жизни.
5. Личные права, свободы и обязанности.
6. Правовые механизмы защиты прав человека в субъектах РФ.
7. Конституционные основы правового статуса личности в России.
8. Развитие института гражданства в России.
9. Национальные  и  международные  аспекты  множественного

гражданства.
10. Сущность основ правового положения личности в России.
11. Система и виды основных прав, свобод и обязанностей.
12. Тенденции развития института основных прав, свобод и обязанностей.
13. Права человека в практике деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации.
14. Юридические способы защиты прав человека.
15. Международные средства защиты прав человека.

Аналитическое задание:

1.  В  целях  обеспечения  доступности  для  населения  юридической
помощи  и  содействия  адвокатской  деятельности  органы  государственной
власти  обеспечивают  гарантии  независимости  адвокатуры,  осуществляют
финансирование  деятельности  адвокатов,  оказывающих  юридическую
помощь гражданам Российской Федерации бесплатно. 

Вопросы: 1) В каких формах осуществляться бесплатная адвокатская
помощь?  2)  Какие  еще  органы  входят  в  государственную  и
негосударственную  систему  предоставления  бесплатной  юридической
помощи?

2. Слесарь Иванов А.А. был уволен по статье 81 ТК РФ 1 июня и в
этот же день ему была выдана трудовая книжка. Посчитав, что увольнение
было незаконным Иванов А.А. решает обратиться в суд. 

Вопросы: 1) Какова подсудность данной категории дел? 2) До какого
числа  у  Иванова  А.А.  сохраняется  право  на  обращение  в  суд?  3)  Если
увольнение  будет  признано  незаконным,  какие  меры  восстановления
нарушенных прав могут быть присуждены?



3.  Гражданин Республики Беларусь  Бойко решил заключить  брак в
России  с  российской  гражданкой,  но  при  условии  наличия  брачного
договора.  Для  его  составления  он  обратился  в  адвокатскую  коллегию  и
настаивал  на  бесплатном  оказании  помощи,  руководствуясь  при  этом
положением ст.2 Конвенции о правовой помощи и правовым отношениям по
гражданским,  семейным  и  уголовным  делам  (ратифицирована  Россией  4
августа 1994 г.). По его мнению, поскольку Беларусь является государством-
членом  СНГ,  ее  граждане  должны  пользоваться  бесплатной  юридической
помощью на территории Российской Федерации. 

Вопросы:  1)  Вправе  ли  Бойко  обратиться  за  оказанием
квалифицированной юридической помощи в адвокатуру и компетентна  ли
она разрешать подобные вопросы? 2) Будет ли оказана юридическая помощь
гражданину Республики Беларусь на безвозмездной основе?

4.  Федеральное  Собрание  Российской  Федерации  обладает
соответствующими полномочиями в сфере защиты прав человека. 

Вопросы:  1)  В  рамках  каких  функций  происходит  осуществление
данных  полномочий?  2)  Какое  место  занимает  парламентское
расследование?

5.  Найдите  сходные  по  содержанию  статьи,  которые  закрепляют
личные  права  в  Конституции  РФ  и  Всеобщей  декларации  прав  человека
(1948г.). Определите их сходства и различия. 

Вопросы: 1) Соответствуют ли положения Конституции РФ основным
международным  стандартам  гражданских  прав?  2)  Соотнесите  категории
«человек»,  «гражданин»,  «личность».  В  чем  заключается  юридическое
значение  такого разграничения  статуса  физического  лица? 3)  Подтвердите
тезис о том, что в современный период времени перечень прав расширяется.
В ответе используйте нормы права.

УК-3

1. Социально-философские основы свободы и ответственности личности.
2. Права  и  свободы  человека  и  гражданина  как  объект  идеологической

борьбы.
3. Права человека в международном праве.
4. Международные средства защиты прав человека.
5. Юридическая природа российского гражданства.
6. Система принципов российского гражданства.
7. Понятие и содержание основ правового положения личности.
8. Принципы основ правового положения личности.
9. Гарантии основных прав и свобод человека и гражданина.
10. Равноправие - принцип основ правового положения личности.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература
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1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-
е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 516 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/516518 (дата обращения: 01.03.2023).

2. Нечевин,  Д. К.  Правозащитная  деятельность:  Учебное  пособие  для  вузов /
Д. К. Нечевин,  Л. М. Колодкин,  Е. В. Кирдяшова;  под  редакцией  Д. К. Нечевина. —  Москва:
Издательство  Юрайт,  2023. — 151 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-13820-7.  —
Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/519649 (дата обращения: 01.03.2023).

5.1.2. Дополнительная литература

1. Белик,  В. Н.  Конституционные  права  личности  и  их  защита:  Учебное  пособие  для
вузов /  В. Н. Белик. —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. —
158 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-11238-2.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511394 (дата обращения:
01.03.2023).

2. Редько,  А. А.  Правозащитная  политика  и  правоприменительная  деятельность  в
Российской Федерации: Учебное пособие для вузов /  А. А. Редько, Т. В. Яловенко. — Москва:
Издательство  Юрайт,  2023. —  76 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-13197-0.  —
Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/519213 (дата обращения: 01.03.2023).

3. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов:
учебное  пособие  для  вузов /  В. С. Бялт. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2023. —  238 с. —
(Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-10610-7.  — Текст:  электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517888 (дата обращения: 01.03.2023).

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/ 

32

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://urait.ru/bcode/517888
https://urait.ru/bcode/519213
https://urait.ru/bcode/511394
https://urait.ru/bcode/519649
https://urait.ru/bcode/516518


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  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)
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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 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
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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.). 

35



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/
п

Содержание изменения Реквизиты
документа

об утверждении
изменения

Дата
введения

изменения

1.

2.

3.

36



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

высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
к.м.н. Чекалина Т.Л.

«26» апреля 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ХИМИЯ

Специальность

«31.05.03 Стоматология»

Направленность

  «Стоматология»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА

Форма обучения
Очная

Москва 2023

1



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) «Химия»  в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы  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)................................................................................................................6
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)......................................................................................11
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).................................................11
3.2. Задания для самостоятельной работы..........................................................................................................11
3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю..........................................14
РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Химияя».......................................................15
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)..........................................15
4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций..................................................15
4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 
обучающихся по дисциплине (модулю).............................................................................................................16
4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося..................................16
4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося............................................................17
4.3.. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)..........................................................................................................................................18
4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся
по дисциплине (модулю).....................................................................................................................................18
4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)...............................................................................................................................................................25
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)...........................................................27
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)........27
5.1.1. Основная литература..................................................................................................................................27
5.1.2. Дополнительная литература......................................................................................................................27
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)..........................................................................................................................27
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)......................................28
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины 
(модуля).................................................................................................................................................................29
5.4.1. Средства информационных технологий...................................................................................................29
5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства:.............................................................................................................................29
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных........................................29
5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
«Химия»................................................................................................................................................................29
5.6. Образовательные технологии.......................................................................................................................29
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ..............................................................................................................30

2



Рабочая  программа  дисциплины  (модуль)  «Химия»  разработана  на  основании
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  –
специалитета  по  специальности  31.05.03  Стоматология, утвержденного  приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от  12.08.2020 № 984,
учебного  плана  по  основной  профессиональной  образовательной  программе  высшего
образования – программе специалитета по специальности  31.05.03 Стоматология, (далее
– «ОПОП»). 

Рабочая программа дисциплины (модуля)  «Химия»   разработана рабочей группой в
составе:К.м.н. Чекалина Т.Л., 

Рабочая  программа  дисциплины  (модуля)  обсуждена  и  утверждена  на  заседании
стоматологического факультета.

Протокол № 10 от «26» апреля 2023 года

Декан
стоматологического
факультета, к.м.н.

Т.Л. Чекалина

(подпись)

3



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)  -
 формирование необходимых как для обучения последующим учебным дисциплинам, так
и для непосредственного формирования врача, системных знаний о физико- химической
сущности и механизмах химических процессов, происходящих в организме человека;
изучение закономерностей химического поведения основных биологически важных
классов  неорганических  и  органических  соединений,  необходимых  для  рассмотрения
процессов,  протекающих в  живом  организме на  молекулярном,  надмолекулярном  и
клеточном уровнях.

Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
приобретение студентами фундаментальных знаний основ физико-химии растворов
электролитов и неэлектролитов, биоэнергетики, фармакокинетики,
комплексообразования и образования конкрементов, строения и реакционной
способности неорганических и органических веществ, участвующих в процессах
жизнедеятельности;
обучение студентов, методам расчета осмотического давления, рН и др.; позволяющим
оценивать состояние физиологических параметров живого организма;
обучение студентов методам расчета состава растворов и методам приготовления
растворов,  позволяющим грамотно  руководить  этими манипуляциями,  выполняемыми
вспомогательным персоналом и контролировать правильность их выполнения.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  «Химия»
 в  рамках  планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы   соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций.

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  
у обучающихся следующих компетенций: ОПК-8   в соответствии с учебным планом.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:

Код
компетенции
Формулировк
а компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции
Результаты обучения

Основы
фундаментальн
ых  и
естественно-
научных
знаний

ОПК-8
Способен
использовать
основные
физико-
химические,
математически
е  и
естественно-
научные
понятия  и
методы  при
решении
профессиональ
ных задач

ОПК-8.1  Знает основные 
физико-химические, 
математические и иные 
естественнонаучные 
понятия и методы
ОПК-8.2  Использует 
физико-химические, 
математические и иные 
естественнонаучные 
понятия и методы при 
решении 
профессиональных задач

Знать:
естественно-научные 
понятия и методы при 
решении 
профессиональных задач 
в  области стоматологии
Уметь;

Использовать знания 
естественно-научных 
понятий и методов при 
решении задач
Владеть:
Навыками применения

и  естественно-научных
понятий  и  методов  в  своей
профессиональной сфере

4



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 зачетных единицы. 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
2

Контактная  работа  обучающихся  с
педагогическими работниками

56 56

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 2 2
Самостоятельная работа обучающихся 34 34
Контроль промежуточной аттестации 18 18
Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен
ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В
ЧАСАХ

108 108

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

С
ам

и
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а

Контактная работа обучающихся

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
з 

н
и

х 
, в

 ф
ор

м
е 

п
ра

кт
и

че
ск

ой
 п

од
го

т
ов

ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

И
з 

н
и

х 
, в

 ф
ор

м
е 

п
ра

кт
и

че
ск

ой
 

п
од

го
т

ов
ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
з 

н
и

х 
, в

 ф
ор

м
е 

п
ра

кт
и

че
ск

ой
 

п
од

го
т

ов
ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
я/

и
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 

р
аб

от
а

И
з 

н
и

х 
, в

 ф
ор

м
е 

п
ра

кт
и

че
ск

ой
 

п
од

го
т

ов
ки

Раздел.1 Общая 
химия.
Тема 1.1. 
Введение

11 4 7 2 0 5 0 0 0 0 0

Тема 1.2. 
Химическая 
термодинамика

13 6 7 2 0 5 0 0 0 0 0
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Темв 1.3
Учение о 
растворах. 
Равновесия в 
водных 
растворах 
электролитов.
Поверхностные
явления

26 12 4 0 10 0 0 0 0 0

Раздел 2.
Тема2.1. 
Теоретическиеос
новы 
биоорганической
химии

38 12 26 10 0 16 0 0 0 0 0

Консультация 2 2

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

18

Форма 
промежуточной 
аттестации

Экзамен

Общий объем, 
часов 108 34 54 18 0 36 0 0 0 2 0

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХИМИЯ
Тема 1.1. Введение 
Перечень изучаемых элементов содержания:

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

Тема 1.2.  Химическая термодинамика
Перечень изучаемых элементов содержания:

Взаимосвязь между процессами обмена веществ  и  энергии  в  организме.  Химическая
термодинамика как теоретическая основа биоэнергетики.  Основные понятия термодинамики.
Понятие о функциях состояния. Внутренняя энергия. Типы термодинамических систем
(изолированные, закрытые, открытые). Изотермические и изобарные процессы.  Стандартное
состояние. Первый закон термодинамики. Энтальпия. Закон Гесса и его следствия.
Термохимические уравнения. Стандартные энтальпии образования и сгорания. Стандартная
энтальпия реакции. Термохимические расчеты. Калорийность пищевых продуктов.
Второй закон термодинамики. Энтропия. Стандартное значение энтропии вещества.  Энергия
Гиббса. Стандартные значения энергии Гиббса. Расчет изменения энтропии и энергии Гиббса
химической реакции. Прогнозирование направления самопроизвольно протекающих
процессов    в    изолированной    и    закрытой системах. Роль энтальпийного и энтропийного
факторов. Характер изменения энтропии в процессах,  связанных  с  изменением  объема  и
температуры системы. Энергия Гиббса как критерий принципиальной осуществимости
химического процесса. Химическое равновесие. Термодинамические условия равновесия.
Константа химического равновесия  Уравнение  изотермы  химической реакции.
Прогнозирование смещения химического равновесия. Принцип Ле- Шателье.  Связь  между
константой  равновесия и стандартным изменением энергии Гиббса процесса. Определение
преимущественного направления обратимых реакций на основе уравнения изотермы. Понятие
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о гомеостазе живого организма. Предмет и основные понятия химической кинетики.
Химическая кинетика  как  основа  для  изучения  скоростей  и механизмов биохимических
процессов. Скорость реакции. Классификации реакций. Молекулярностъ и порядок реакции.
Кинетические  уравнения.  Период полупревращения. Зависимость скорости реакции  от
концентрации  и  от  температуры. Температурный коэффициент скорости реакции и его
особенности для биохимических процессов. Уравнение Аррениуса,  энергия  активации.
Гомогенный  и гетерогенный катализ. Особенности  каталитической активности ферментов.
Уравнение Михаэлиса - Ментен
Тема 1.3. Учение о растворах. Равновесия в водных растворах электролитов.

Поверхностные явления
Перечень изучаемых элементов содержания:

Растворы,     основные     понятия.      Работы Д. И. Менделеева и развитие учения о растворах.
Вода  как растворитель.  Факторы, влияющие на растворимость твердых и газообразных
веществ. Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе: массовая доля,
молярная концентрация. Понятие о моляльности. Коллигативные свойства растворов. Явление
осмоса. Осмотическое давление. Объединенный закон для осмотического давления в растворах
неэлектролитов  и  электролитов  (закон  Вант- Гоффа). Изотонический коэффициент Вант-
Гоффа. Осмоляльность и осмолярность биологических жидкостей и перфузионных растворов.
Расчет осмотического давления в растворах электролитов и неэлектролитов. Роль    осмоса   в
биологических    системах.

Гипер-, гипо- и изотонические растворы. Понятие      об      изоосмии
(электролитномгомеостазе). Плазмолиз. Цитолиз. Поверхностные явления. Особые свойства
границы раздела фаз. Поверхностное натяжение,  его  возникновение  и  зависимость от
различных факторов (природы жидкости, температуры и концентрации различных веществ в
растворе). Изотермы поверхностного натяжения. ПАВ, ПИВ и ПНВ: их природа и поведение в
растворах. Адсорбция на границе жидкость–газ. Положительная и отрицательная адсорбция.
Уравнение Гиббса. Поверхностная активность, ее физический смысл. Правило Дюкло—
Траубе. Адсорбция на границе твердая поверхность–газ. Физическая и химическая адсорбция.
Адсорбция на границе ратвор- твердая поверхность. Уравнение и изотерма адсорбции
Ленгмюра. Адсорбция    молекулярная и ионная. Эквивалентная, ионообменная и
избирательная адсорбция. Правило избирательной адсорбции. Равновесия в водных растворах
электролитов. Степень и константа электролитической диссоциации. Протолитическая теория
кислот и оснований. Сопряженные пары кислот и оснований. Ионизация слабых кислот и

оснований. Константы кислотности и основности pKa, pKb и pK + и связь между  ними.
Амфолиты. Изоэлектрическая  точка. Электрическая проводимость растворов электролитов.
Протолитические равновесия в растворах электролитов. Определение pH в водных растворах
слабых кислот и оснований и в водных растворах гидролизующихся солей. Буферные системы
и механизм их действия. Расчет pH в буферных растворах. Буферная емкость и факторы еe
определяющие.  Основные  буферные  системы живого организма. Кислотно-основное
равновесие в биологических системах. Понятие об ацидозе и алкалозе и физико- химических
основах их возникновения. Основные показатели кислотно-основного состояния  (щелочной
резерв крови, дефицит и избыток оснований, буферные основания). Гетерогенные равновесия в
системе  осадок  — насыщенный раствор. Растворимость и константа произведения
растворимости. Условия  образования  и  растворения  осадков. Осаждение и растворение как
процессы смещения гетерогенного равновесия. Реакции образования        неорганического
вещества  костной ткани гидроксидфосфата кальция, конкрементов  уратов,  оксалатов,
карбонатов. Равновесия в растворах комплексных соединений. Константы нестойкости и
устойчивости. Понятие о применении комплексонов для детоксикации организма
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(хелатотерапия). Хелаты. Комплексоны. Биологическая роль внутрикомплексных соединений.
Окислительно-восстановительные (редокс) процессы, окислители и восстановители.
Окислительно- восстановительные (ОВ) системы и го потенциала. стандартные о стандартные
окислительно-восстановительные (редокс) потенциалы. Уравнение Нернста—Петерса. Влияние
различных факторов на величину редокс-потенциала. Стандартный биологический
потенциал. Прогнозирование самопроизвольного протекания ОВ  процесса по величинам
редокс-потенциалов. ЭДС химической реакции. Взаимосвязь между энергией Гиббса и ЭДС.
Диффузный и мембранный потенциалы и их роль в генерировании  биоэлектрических
потенциалов. Энергетика пассивного и активного транспорта.

РАЗДЕЛ 2. Теоретические основы                                      биоорганической химии основы   
биоорганической химии.  Поверхностные явления

Тема 2.1. Теоретические основы                                      биоорганической химии основы   биоорганической
химии.  Поверхностные явления

 Перечень изучаемых элементов содержания:
Классификация  и  номенклатура  органических соединений. Правила составления названия
органических соединений  по заместительной и  радикально-функциональной  номенклатуре.
Пространственное строение органических соединений. Связь геометрии молекулы с типом
гибридизации  входящих  в  нее  атомов. Электронное строение органических соединений.
Сопряжение и ароматичность. Электроотрицательность  атомов  и  полярность связи.
Индуктивный  и  мезомерный  эффекты заместителей. Основные понятия и закономерности
протекания органических реакций. Статический и динамический факторы протекания реакции.
Типы разрыва ковалентной связи. Строение промежуточных частиц (радикалов  ,карбокатионов,
карбоанионов). Роль электронных эффектов (индуктивного  и  мезомерного)  в  стабилизации
промежуточных  частиц  за  счет  делокализации электронной плотности. Классификация
органических реакций. Понятие о региоселективных, стереоселективных и   хемоселективных
реакциях. Кислотно- основные свойства органических соединений.  OH-, SH-, NH- и CH-
кислоты. Радикальные  процессы. Механизм реакций пероксидного окисления. Понятие о
цепных процессах. Причины легкой окисляемости связи C–H в аллильном и бензильном
положениях. Электрофильные реакции. Роль катализаторов. Реакции электрофильного
присоединения к C=C-связи. Механизм реакции гидратации ненасыщенных соединений. Роль
кислотного катализа. Влияние  электронных  эффектов  заместителей на региоселективность
реакции (правило Марковникова). Реакции электрофильного замещения в ароматических
системах: - комплексы,  -комплексы.  Механизм  реакций галогенирования  алкилирования,
ацилирования. Алкилирование алкенами, спиртами и эфирами фосфорных кислот. Влияние
заместителей в ароматическом кольце на скорость и направление реакции (правила
ориентации).  Реакции нуклеофильного замещения у sp3- гибридизованного атома углерода.
Реакции нуклеофильного замещения как следствие полярности  и  поляризуемости  связи
углерод– гетероатом. Понятие о легко и трудно уходящих группах. Связь легкости ухода
группы с силой сопряженной кислоты. Реакции гидролиза галогенопроизводных. Реакции
алкилирования спиртов, аминов и тиолов. Алкилирующие  агенты (галогенпроизводные,

алкилфосфаты, сульфониевые соединения). Оксониевые, аммониевые и
сульфониевые ионы. Роль кислотного катализа в реакции замещения гидроксигруппы.
Взаимодействие аминов с азотистой кислотой. Понятие о реакциях элиминирования,
сопровождающих нуклеофильное замещение. Реакции нуклеофильного  присоединения  к
карбонильной группе.  Строение карбонильной группы. Реакции гидратации,
присоединение спиртов, тиолов и аминов к альдегидам и кетонам. Влияние строения
карбонильного соединения на легкость протекания этих реакций. Роль кислотного катализа.
Полуацетали, ацетали, тиоацетали, дитиоацетали. Их образование и гидролиз. Образование и
гидролиз иминов (оснований Шиффа).  Реакции  карбонильных  соединений, связанные с
повышенной CH-кислотностью
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-углеродного атома. Реакция альдольного присоединения как путь образования связи
углерод–углерод. Основный катализ. Обратимость реакций нуклеофильного присоединения к
карбонильной группе. Понятие о реакции альдольного расщепления. Реакции нуклеофильного
замещения у sp2- гибридизованногоатома  углерода. Особенности электронного строения
карбоновых кислот и их функциональных производных (сложных эфиров, сложных тиоэфиров,
амидов, ангидридов, ацилфосфатов). Строение карбоксилат-иона. Механизм  реакций

гидролиза функциональных производных карбоновых кислот. Кислотный и
щелочной гидролиз. Реакции ацилирования  спиртов (этерификации), аминов и тиолов.
Ацилирующие реагенты (сложные эфиры, сложные тиоэфиры, ацилфосфаты). Их
сравнительная активность. Сложные тиоэфиры и ацилфосфаты как               макроэргические
соединения. Реакции производных  карбоновых  кислот,  связанные  с повышенной  CH-
кислотностью  - углеродного атома карбоксилирование, конденсация сложных тиоэфиров,
реакции декарбоксилирования и распада - кетоэфиров)

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХИМИЯ
 Тема практического занятия: Введение
Форма практического задания: устный опрос, 
Вопросы для подготовки к устному опросу:

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

Тема практического занятия: Химическая термодинамика
Форма практического задания: устный опрос, доклад
Вопросы для подготовки к устному опросу:

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

2. Основные понятия термодинамики. Понятие о функциях состояния. Внутренняя энергия.
3. Типы термодинамических систем (изолированные, закрытые, открытые).

Изотермические и изобарные процессы. Стандартное состояние. 
4. Первый закон термодинамики. Энтальпия. Закон Гесса и его следствия.

Термохимические уравнения. Стандартные энтальпии образования и сгорания.
Стандартная  энтальпия  реакции.   Термохимические расчеты. Калорийность пищевых
продуктов. Второй закон термодинамики. Энтропия. Стандартное значение  энтропии
вещества. Энергия Гиббса. 

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

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

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

8. Определение преимущественного направления обратимых реакций на основе уравнения
изотермы. Понятие о гомеостазе живого организма. 

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

Тема практического занятия: Учение о растворах. Равновесия в водных растворах 
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электролитов. Поверхностные явления 
Форма практического задания: устный опрос, доклад
Вопросы для подготовки к устному опросу:

1. Растворы, основные понятия. Работы Д. И. Менделеева и развитие учения о растворах. 
2. Вода как растворитель. Факторы, влияющие на растворимость твердых и газообразных

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

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

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

5. Осмоляльность и осмолярность биологических жидкостей и перфузионных растворов.
Расчет осмотического давления в растворах электролитов и неэлектролитов. 

6. Роль    осмоса   в   биологических    системах.
7. Гипер-, гипо- и изотонические растворы. Понятие      об      изоосмии

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

(природы жидкости, температуры и концентрации различных веществ в растворе).
Изотермы поверхностного натяжения.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля – тестирование

РАЗДЕЛ 2. Теоретические основы                                      биоорганической химии основы   
биоорганической химии.  Поверхностные явления

Тема практического занятия: Теоретические основы                                      биоорганической 
химииосновы   биоорганической химии.  Поверхностные явления
Форма практического задания: устный опрос, доклад

  Вопросы для подготовки к устному опросу:
1. Классификация  и  номенклатура  органических соединений. Правила составления

названия органических соединений по заместительной и  радикально-функциональной
номенклатуре. 

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

3. Электронное строение органических соединений. Сопряжение и ароматичность. 
4. Электроотрицательность  атомов  и  полярность связи.  Индуктивный  и  мезомерный

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

5. Типы  разрыва ковалентной  связи.  Строение  промежуточных частиц(радикалов,
карбокатионов, карбоанионов). 

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

7. Классификация органических реакций. Понятие о региоселективных, стереоселективных
и хемоселективных реакциях. 

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

легкой окисляемости связи C–H в аллильном и бензильном положениях.
Электрофильные реакции.

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

ненасыщенных соединений. Роль кислотного катализа. 
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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)

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы
Семестр 2

Раздел 1. Общая 
химия.
Тема 1.1. Введение

1 Подготовка к опросу
1 Подготовка доклада

2
Самостоятельное изучение 
материала

Тема 1.2. Химическая 
термодинамика

2 Подготовка к опросу

2 Подготовка доклада

2
Самостоятельное изучение 
материала

Тема 1.3. Учение о 
растворах. Равновесия
в водных растворах 
электролитов. 
Поверхностные 
явления

4 Подготовка к опросу

4 Подготовка доклада

4

Самостоятельное изучение 
материала

Раздел 2. 
Биоорганическая 
химия.
Тема 2.1.
Теоретические основы
биоорганической 
химии

4 Подготовка к опросу

4
Подготовка доклада

4
Самостоятельное изучение 
материала

Общий объем по 
модулю/семестру, 
часов

34
-

Общий объем по 
дисциплине 
(модулю), часов

34
-

3.2. Задания для самостоятельной работы
Задания для самостоятельной работы к Разделу 1
Вопросы для самостоятельной работы :
Избранные методы титриметрического анализа. Комплексометрическое титрование. 
Окислительно-восстановительное титрование. Осадительное титрование.
Избранные методы анализа. Измерение электродных потенциалов. Потенциометрическое 
титрование. Классификация хроматографических методов. Применение хроматографии в 
медико-биологических исследований.
Свойства растворов ВМС. Особенности растворения ВМС как следствие их структуры. Форма 
макромолекул. Механизм набухания и растворения ВМС. Зависимость величины набухания от 
различных факторов. Аномальная вязкость растворов ВМС. Уравнение Штаудингера. Вязкость 
крови и других биологических жидкостей. Осмотическое давление растворов биополимеров. 
Уравнение Галлера. Полиэлектролиты. Изоэлектрическая точка и методы ее определения. 
Мембранное равновесие Доннана.
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Коллоидные ПАВ. Биологически важные коллоидные ПАВ (мыла, детергенты, желчные 
кислоты). Мицеллообразование в растворах ПАВ. Определение критической точки 
мицеллообразования. Липосомы.
Устойчивость дисперсных систем. Седиментационная, агрегативная и конденсационная 
устойчивость лиозолей. Факторы, влияющие на устойчивость лиозолей. Коагуляция. Порог 
коагуляции и его определение. Правило Шульце-Гарди. Явление привыкания. Взаимная 
коагуляция. Понятие о современных теориях коагуляции. Коллоидная защита и пептизация.
Галогены. Общая характеристика p-элементов VII-группы, биологическая роль и применение в 
медицине.
Халькогены. Общая характеристика p-элементов. VI-группа, биологическая роль и применение в 
медицине.
Свойства d-элементов VIII Б- группы. Медико-биологическая роль и применение в медицине.
Химия d-элементов II Б-группа соединений. Химические свойства Zn, Cd, Hg, биологическая 
роль d-элементов II Б-группы. Применение их в медицине.
Химия d-элементов. I Б-группа. Химические свойства соединений Cu, Ag, Au. Медико- 
биологическая роль и применение в медицине.
Химия s-элементов. Водород и его соединение. Применение в медицине. Соединения лития, 
натрия, калия, магния и кальция как лекарственные средства. Токсичность бериллия и бария.
Химический состав организма: топография важнейших химических элементов в организме 
человека, их классификация, биологическая роль, применение в медицине. Биологическая роль 
воды.
Термодинамическое условие самопроизвольного процесса.
Второе и третье начала ТД. Энтропия. Энергии Гиббса и Гельмгольца.
Энергетика химических процессов: Основные понятия термодинамики (ТД). Первое начало 
ТД и его следствия. Энтальпия. Закон Гесса и его следствия.
Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Смещение химического 
равновесия ( принцип Ле Шателье Брауна)
Химическая кинетика. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 
химической реакции. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа.
Электролиз расплавов и растворов.
Реакции в растворах электролитов. Гидролиз солей.
Диссоциация воды. Водородный показатель.
Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.
Электролитическая диссоциация. Теория электролитической диссоциации С.Аррениуса. Степень
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации.
Замерзание и кипение растворов. Второй закон Рауля: эбулиоскопический и криоскопический.
Давление пара растворов. Первый закон Рауля.
Диффузия. Осмос. Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Осмос в организме.
Растворы: определение, природа растворения. Растворимость веществ. Способы выражения 
состава растворов.
Комплексные соединения (КС). Координационная теория А.Вернера. Определение и строение 
КС. Номенклатура, классификация КС. Диссоциация КС. Константа нестойкости. Применение 
КС и их биологическая роль.
Окислительно-восстановительные реакции: определение ОВР, типы ОВР. Характеристика 
окислителей и восстановителей. Метод электронного баланса. Метод ионно- электронного 
баланса. Биологическое значение ОВР.
Водородная связь. Условия образования водородной связи, механизмы образования, свойства 
связи.
Металлическая связь. Условия образования металлической связи, механизм образования, 
свойства связи.
Ионная связь. Условия образования ионной связи, механизм образования, свойства
связи Валентность. Степень окисления.
Перекрывание атомных орбиталей как условие образования связи. Типы перекрывания (сигма, 
пи). Гибридизация атомных орбиталей. Кратные связи.
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Ковалентная связь. Условия образования ковалентной связи, механизмы образования, свойства 
связи, критерий прочности.
Характеристики химических связей: энергия, длина, полярность, валентный угол, насыщаемость,
направленность, кратность.
Периодическое изменение свойств химических элементов: радиус атома, энергия ионизации, 
энергия сродства к электрону, электроотрицательность, металлические и неметаллические 
свойства.
Электронное строение атомов и ионов. Правило Клечковского. Принцип Паули. Правило Хунда.
Квантовые характеристики состояний электрона в атоме. Физический смысл квантовых
чисел.
Основные положения метода ЛКАО-МО. Связывающие и разрыхляющие орбитали.
Энергетические схемы образования молекулярных орбиталей при взаимодействии s-орбиталей двух 
одинаковых атомов; р-орбиталей двух одинаковых атомов. Объяснение с позиций метода МО 
существования двухтомных молекул и двухтомных ионов (Н2, О2, N2, H2+, O2+). Представления об 
использовании метода МО для рассмотрения образования гетероядерных молекул (на примере СО).
Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева в свете квантово- 
механической теории строения атомов; s-, p-, d-, f-блоки элементов.
Развитие представлений о строении атома: планетарная модель Резерфорда, теория Бора, 
квантовая теория строения атома.
Основные законы и понятия химии. 
Темы рефератов:

1. Избранные методы титриметрического анализа. Комплексометрическое титрование. 
Окислительно-восстановительное титрование. Осадительное титрование.

2. Избранные методы анализа. Измерение электродных потенциалов. Потенциометрическое 
титрование. Классификация хроматографических методов. Применение хроматографии в 
медико-биологических исследований.

3. Свойства растворов ВМС. Особенности растворения ВМС как следствие их структуры. 
Форма макромолекул. Механизм набухания и растворения ВМС. Зависимость величины 
набухания от различных факторов. Аномальная вязкость растворов ВМС. Уравнение 
Штаудингера. Вязкость крови и других биологических жидкостей. Осмотическое 
давление растворов биополимеров. Уравнение Галлера. Полиэлектролиты. 
Изоэлектрическая точка и методы ее определения. Мембранное равновесие Доннана.

4. Коллоидные ПАВ. Биологически важные коллоидные ПАВ (мыла, детергенты, желчные 
кислоты). Мицеллообразование в растворах ПАВ. Определение критической точки 
мицеллообразования. Липосомы.

Литература для самостоятельного изучения 
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. 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

Задания для самостоятельной работы к РАЗДЕЛУ  2. Теоретические основы                                      
биоорганической химии основы   биоорганической химии.  Поверхностные явления
Вопросы для самостоятельной работы :

1. Классификация и номенклатура органических соединений. Правила составления названия
органических соединений по заместительной и радикально-функциональной 
номенклатуре. 

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

3. Электронное строение органических соединений. Сопряжение и ароматичность. 
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4. Электроотрицательность атомов и полярность связи. Индуктивный и мезомерный 
эффекты заместителей. Основные понятия и закономерности протекания органических 
реакций. Статический и динамический факторы протекания реакции. 

5. Типы разрыва ковалентной связи. Строение промежуточных частиц(радикалов, 
карбокатионов, карбоанионов). 

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

7. Классификация органических реакций. Понятие о региоселективных, стереоселективных 
и хемоселективных реакциях. 

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

легкой окисляемости связи C–H в аллильном и бензильном положениях. Электрофильные 
реакции.

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

ненасыщенных соединений. Роль кислотного катализа. 
Темы рефератов:

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

2. Электронное строение органических соединений. Сопряжение и ароматичность. 
3. Электроотрицательность атомов и полярность связи. Индуктивный и мезомерный 

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

4. Типы разрыва ковалентной связи. Строение промежуточных частиц(радикалов, 
карбокатионов, карбоанионов). 

5. Роль электронных эффектов (индуктивного и мезомерного) в стабилизации 
промежуточных частиц за счет делокализации электронной плотности. 

6. Классификация органических реакций. Понятие о региоселективных, стереоселективных 
и хемоселективных реакциях. 

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

легкой окисляемости связи C–H в аллильном и бензильном положениях. Электрофильные 
реакции.

Литература для самостоятельного изучения 
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. 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

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 (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 - «TimesNewRoman» 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).
Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических занятиях.
Для этого обучающийся изучает материалы теоретических занятий, рекомендуемую литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.
Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвященным
теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной  литературе,  конспекте
лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий  дисциплины,  выявить  неясные
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения.
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Химияя»
4.1.  Форма  промежуточной  аттестации  обучающегося  по  дисциплине

(модулю)
Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по

дисциплине (модулю) является  экзамен, 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.

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  (рефераты,
творческие задания, практические работы, 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, балловакадемическая активность 10

практические задания 40
из  них:  текущие

практические задания
20
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итоговое
практическое задание

20
рубежи  текущего
контроля

30

ИТОГО: 80

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

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

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

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

В случае 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
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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

4.3..  Оценочные  материалы  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 
контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируем
ые  разделы
дисциплины

Код
контроли
руемой
компетен
ций

Форма
рубежног
о
контроля

Вопросы/задания рубежного контроля

Раздел 1. 
Общая химия
Тема 1. 
Введение
Тема 2. 
Химическая 
термодинами
ка

ОПК-8 тестирова
ние

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

2. Основные  понятия
термодинамики.  Понятие о
функциях состояния. Внутренняя
энергия.

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

4. Первый закон термодинамики.
Энтальпия. Закон Гесса и его
следствия. Термохимические
уравнения. Стандартные
энтальпии образования и
сгорания. Стандартная  энтальпия
реакции.   Термохимические
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расчеты. Калорийность пищевых
продуктов. Второй закон
термодинамики. Энтропия.
Стандартное значение  энтропии
вещества. Энергия Гиббса.

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

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

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

8. Определение преимущественного
направления обратимых реакций
на основе уравнения изотермы.
Понятие о гомеостазе живого
организма.

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

10. Классификации реакций.
Молекулярностъ и порядок
реакции. Кинетические уравнения.

11. Период полупревращения.
Зависимость скорости реакции от
концентрации и от температуры.

12. Температурный коэффициент
скорости реакции и его
особенности для биохимических
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процессов.
13. Уравнение Аррениуса,  энергия

активации.  Гомогенный  и
гетерогенный катализ.
Особенности  каталитической
активности ферментов. Уравнение
Михаэлиса - Ментен

Раздел 1.
Общая химия
Тема 3. 
Учение о 
растворах. 
Равновесия в 
водных 
растворах 
электролитов
.Поверхностн
ые явления

ОПК-8 тестирова
ние

14. Растворы,     основные     понятия.
Работы Д.  И.  Менделеева и
развитие учения о растворах.

15. Вода  как растворитель.  Факторы,
влияющие на растворимость
твердых и газообразных веществ.

16. Способы выражения содержания
растворенного вещества в
растворе: массовая доля, молярная
концентрация. Понятие о
моляльности. Коллигативные
свойства растворов. Явление
осмоса. Осмотическое давление.

17. Объединенный закон  для
осмотического  давления  в
растворах неэлектролитов  и
электролитов (закон Вант- Гоффа).
Изотонический коэффициент
Вант- Гоффа.

18. Осмоляльность и осмолярность
биологических жидкостей и
перфузионных растворов. Расчет
осмотического  давления  в
растворах электролитов и
неэлектролитов.

19. Роль    осмоса   в   биологических
системах.

20. Гипер-, гипо- и изотонические
растворы. Понятие      об
изоосмии
(электролитномгомеостазе).

21. Плазмолиз.  Цитолиз.
Поверхностные явления. Особые
свойства границы раздела фаз.

22. Поверхностное натяжение,  его
возникновение  и  зависимость от
различных факторов (природы
жидкости, температуры и
концентрации различных веществ
в растворе). Изотермы
поверхностного натяжения.

23. ПАВ, ПИВ и ПНВ: их природа и
поведение в растворах. Адсорбция
на границе жидкость–газ.
Положительная и отрицательная
адсорбция.
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24. Уравнение Гиббса. Поверхностная
активность, ее физический смысл.
Правило Дюкло—Траубе.
Адсорбция на границе твердая
поверхность–газ. Физическая и
химическая адсорбция. Адсорбция
на границе ратвор- твердая
поверхность. Уравнение и
изотерма адсорбции Ленгмюра.

25. Адсорбция    молекулярная и
ионная. Эквивалентная,
ионообменная и избирательная
адсорбция.

26. Правило избирательной
адсорбции. Равновесия  в  водных
растворах  электролитов. Степень
и константа электролитической
диссоциации.  Протолитическая
теория  кислот и оснований.
Сопряженные пары кислот и
оснований. Ионизация слабых
кислот и оснований. Константы
кислотности и основности pKa,

pKb и pK + и связь между ними.
Амфолиты.  Изоэлектрическая
точка.  Электрическая
проводимость  растворов
электролитов.

27. Протолитические  равновесия  в
растворах электролитов.
Определение pH в водных
растворах  слабых  кислот  и
оснований и в водных растворах
гидролизующихся солей.

28. Буферные системы и механизм их
действия. Расчет pH в буферных
растворах. Буферная емкость и
факторы еe определяющие.
Основные  буферные  системы
живого организма. Кислотно-
основное равновесие в
биологических системах.

29. Понятие об ацидозе и алкалозе и
физико- химических основах их
возникновения. Основные
показатели кислотно-основного
состояния  (щелочной  резерв
крови,  дефицит  и избыток
оснований, буферные основания).

30. Гетерогенные  равновесия  в
системе  осадок  — насыщенный
раствор. Растворимость и
константа произведения
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растворимости. Условия
образования  и  растворения
осадков.

31. Осаждение и растворение как
процессы смещения
гетерогенного равновесия.
Реакции  образования
неорганического        вещества
костной ткани гидроксидфосфата
кальция, конкрементов  уратов,
оксалатов, карбонатов.

32. Равновесия в растворах
комплексных соединений.
Константы нестойкости и
устойчивости. Понятие о
применении комплексонов для
детоксикации организма
(хелатотерапия). Хелаты.
Комплексоны.

33. Биологическая роль
внутрикомплексных соединений.
Окислительно-восстановительные
(редокс) процессы, окислители и
восстановители.

34. Окислительно- восстановительные
(ОВ) системы и го потенциала.
стандартные о стандартные
окислительно-восстановительные
(редокс) потенциалы. Уравнение
Нернста—Петерса.

35. Влияние различных факторов на
величину редокс-потенциала.

36. Стандартный биологический
потенциал. Прогнозирование
самопроизвольного протекания
ОВ  процесса по величинам
редокс-потенциалов. ЭДС
химической реакции. Взаимосвязь
между энергией Гиббса и ЭДС.

37. Диффузный и мембранный
потенциалы и их роль в
генерировании  биоэлектрических
потенциалов. Энергетика
пассивного и
активного транспорта.

Раздел2.
Биоорганичес
кая химия.
Тема1.
Теоретическ
ие основы
биоорганичес
кой химии

ОПК-8 тестирова
ние

38. Классификация  и  номенклатура
органических соединений.
Правила составления названия
органических соединений  по
заместительной и  радикально-
функциональной номенклатуре.

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

40. Электронное строение
органических соединений.
Сопряжение и ароматичность.

41. Электроотрицательность атомов и
полярность связи. Индуктивный и
мезомерный  эффекты
заместителей. Основные понятия
и закономерности протекания
органических реакций.
Статический и динамический
факторы протекания реакции.

42. Типы разрыва ковалентной связи.
Строение  промежуточных
частиц(радикалов,  карбокатионов,
карбоанионов).

43. Роль электронных эффектов
(индуктивного  и  мезомерного)  в
стабилизации промежуточных
частиц  за  счет  делокализации
электронной плотности.

44. Классификация органических
реакций. Понятие о
региоселективных,
стереоселективных и
хемоселективных реакциях.

45. Кислотно- основные свойства
органических соединений.

46. OH-, SH-, NH- и CH-кислоты.
Радикальныепроцессы.

47. Механизм реакций пероксидного
окисления. Понятие о цепных
процессах. Причины легкой
окисляемости связи C–H в
аллильном и бензильном
положениях. Электрофильные
реакции.

48. Роль катализаторов.
49. Реакции электрофильного

присоединения к C=C-связи.
Механизм реакции гидратации
ненасыщенных соединений. Роль
кислотного катализа.

50. Влияние  электронных  эффектов
заместителей на
региоселективность реакции
(правило Марковникова).

51. Реакции электрофильного
замещения в ароматических
системах: - комплексы,  -
комплексы.
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52. Механизм  реакций
галогенирования,  алкилирования,
ацилирования. Алкилирование
алкенами, спиртами и эфирами
фосфорных кислот.

53. Влияние заместителей в
ароматическом кольце на скорость
и направление реакции (правила
ориентации).  Реакции
нуклеофильного замещения у sp3-
гибридизованного атома углерода.
Реакции нуклеофильного
замещения как следствие
полярности  и  поляризуемости
связи углерод– гетероатом.

54. Понятие о легко и трудно
уходящих группах. Связь легкости
ухода группы с силой
сопряженной кислоты.

55. Реакции гидролиза
галогенопроизводных. Реакции
алкилирования спиртов, аминов и
тиолов. Алкилирующие агенты
(галогенпроизводные,
алкилфосфаты, сульфониевые
соединения).

56. Оксониевые, аммониевые и
сульфониевые ионы. Роль
кислотного катализа в реакции
замещения гидроксигруппы.
Взаимодействие аминов с
азотистой кислотой.

57. Понятие о реакциях
элиминирования,
сопровождающих нуклеофильное
замещение.

58. Реакции нуклеофильного
присоединения  к
карбонильной  группе.  Строение
карбонильной группы. Реакции
гидратации, присоединение
спиртов, тиолов и аминов к
альдегидам и кетонам.

59. Влияние строения карбонильного
соединения на легкость
протекания этих реакций. Роль
кислотного катализа.
Полуацетали, ацетали, тиоацетали,
дитиоацетали. Их образование и
гидролиз. Образование и гидролиз
иминов (оснований Шиффа).

60. Реакции  карбонильных
соединений, связанные с

24



повышенной CH-кислотностью
-углеродного атома.

61. Реакция альдольного
присоединения как путь
образования связи  углерод–
углерод.

62. Основный катализ. Обратимость
реакций нуклеофильного
присоединения к карбонильной
группе.

63. Понятие  о  реакции  альдольного
расщепления. Реакции
нуклеофильного замещения у sp2-
гибридизованного атома углерода.

64. Особенности электронного
строения карбоновых кислот и их
функциональных производных
(сложных эфиров, сложных
тиоэфиров,  амидов,  ангидридов,
ацилфосфатов). Строение
карбоксилат-иона. Механизм
реакций гидролиза
функциональных производных
карбоновых кислот.

65. Кислотный и щелочной гидролиз.
Реакции ацилирования  спиртов
(этерификации), аминов и тиолов.
Ацилирующие реагенты (сложные
эфиры, сложные тиоэфиры,
ацилфосфаты). Их сравнительная
активность.

66. Сложные тиоэфир и ацилфосфаты
как макроэргические соединения.
Реакции производных карбоновых
кислот,  связанные  с повы
шеннойCH-кислотностью  -
углеродного атома
карбоксилирование, конденсация
сложных тиоэфиров, реакции
декарбоксилирования и распада -
кетоэфиров)

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 – ОПК-8
1. Избранные методы титриметрического анализа. 
2. Комплексометрическое титрование. 
3. Окислительно-восстановительное титрование. 
4. Осадительное титрование.
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5. Избранные методы анализа. Измерение электродных потенциалов. Потенциометрическое 
титрование. Классификация хроматографических методов. Применение хроматографии в 
медико-биологических исследований.

6. Свойства растворов ВМС. Особенности растворения ВМС как следствие их структуры. 
Форма макромолекул. Механизм набухания и растворения ВМС. Зависимость величины 
набухания от различных факторов. Аномальная вязкость растворов ВМС. Уравнение 
Штаудингера. Вязкость крови и других биологических жидкостей. Осмотическое 
давление растворов биополимеров. Уравнение Галлера. Полиэлектролиты. 
Изоэлектрическая точка и методы ее определения. Мембранное равновесие Доннана.

7. Коллоидные ПАВ. Биологически важные коллоидные ПАВ (мыла, детергенты, желчные 
кислоты). Мицеллообразование в растворах ПАВ. Определение критической точки 
мицеллообразования. Липосомы.

8. Устойчивость дисперсных систем. Седиментационная, агрегативная и конденсационная 
устойчивость лиозолей. Факторы, влияющие на устойчивость лиозолей. Коагуляция. 
Порог коагуляции и его определение. Правило Шульце-Гарди. Явление привыкания. 
Взаимная коагуляция. Понятие о современных теориях коагуляции. Коллоидная защита и 
пептизация.

9. Галогены. Общая характеристика p-элементов VII-группы, биологическая роль и 
применение в медицине.

10. Халькогены. Общая характеристика p-элементов. VI-группа, биологическая роль и 
применение в медицине.

11. Свойства d-элементов VIII Б- группы. Медико-биологическая роль и применение в 
медицине.

12. Химия d-элементов II Б-группа соединений. Химические свойства Zn, Cd, Hg, 
биологическая роль d-элементов II Б-группы. Применение их в медицине.

13. Химия d-элементов. I Б-группа. Химические свойства соединений Cu, Ag, Au. Медико- 
биологическая роль и применение в медицине.

14. Химия s-элементов. Водород и его соединение. Применение в медицине. Соединения 
лития, натрия, калия, магния и кальция как лекарственные средства. Токсичность 
бериллия и бария.

15. Химический состав организма: топография важнейших химических элементов в 
организме человека, их классификация, биологическая роль, применение в медицине. 
Биологическая роль воды.

16. Термодинамическое условие самопроизвольного процесса.
17. Второе и третье начала ТД. Энтропия. Энергии Гиббса и Гельмгольца.
18. Энергетика химических процессов: Основные понятия термодинамики (ТД). Первое 

начало ТД и его следствия. Энтальпия. Закон Гесса и его следствия.
19. Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Смещение химического 

равновесия ( принцип Ле Шателье Брауна)
20. Химическая кинетика. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа.
21. Электролиз расплавов и растворов.
22. Реакции в растворах электролитов. Гидролиз солей.
23. Диссоциация воды. Водородный показатель.
24. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.
25. Электролитическая диссоциация. Теория электролитической диссоциации С.Аррениуса. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Константа 
диссоциации.

26. Замерзание и кипение растворов. Второй закон Рауля: эбулиоскопический и 
криоскопический.

27. Давление пара растворов. Первый закон Рауля.
28. Диффузия. Осмос. Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Осмос в организме.
29. Растворы: определение, природа растворения. Растворимость веществ. Способы 

выражения состава растворов.
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30. Комплексные соединения (КС). Координационная теория А.Вернера. Определение и 
строение КС. Номенклатура, классификация КС. Диссоциация КС. Константа 
нестойкости. Применение КС и их биологическая роль.

31. Окислительно-восстановительные реакции: определение ОВР, типы ОВР. Характеристика
окислителей и восстановителей. Метод электронного баланса. Метод ионно- 
электронного баланса. Биологическое значение ОВР.

32. Водородная связь. Условия образования водородной связи, механизмы образования, 
свойства связи.

33. Металлическая связь. Условия образования металлической связи, механизм образования, 
свойства связи.

34. Ионная связь. Условия образования ионной связи, механизм образования, свойства
35. связи Валентность. Степень окисления.
36. Перекрывание атомных орбиталей как условие образования связи. Типы перекрывания 

(сигма, пи). Гибридизация атомных орбиталей. Кратные связи.
37. Ковалентная связь. Условия образования ковалентной связи, механизмы образования, 

свойства связи, критерий прочности.
38. Характеристики химических связей: энергия, длина, полярность, валентный угол, 

насыщаемость, направленность, кратность.
39. Периодическое изменение свойств химических элементов: радиус атома, энергия 

ионизации, энергия сродства к электрону, электроотрицательность, металлические и 
неметаллические свойства.

40. Электронное строение атомов и ионов. Правило Клечковского. Принцип Паули. Правило 
Хунда.

41. Квантовые характеристики состояний электрона в атоме. Физический смысл квантовых
42. чисел.
43. Основные положения метода ЛКАО-МО. Связывающие и разрыхляющие орбитали.
44. Энергетические схемы образования молекулярных орбиталей при взаимодействии s-орбиталей 

двух одинаковых атомов; р-орбиталей двух одинаковых атомов. Объяснение с позиций метода 
МО существования двухтомных молекул и двухтомных ионов (Н2, О2, N2, H2+, O2+). 
Представления об использовании метода МО для рассмотрения образования гетероядерных 
молекул (на примере СО).

45. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева в свете квантово- 
механической теории строения атомов; s-, p-, d-, f-блоки элементов.

46. Развитие представлений о строении атома: планетарная модель Резерфорда, теория 
Бора, квантовая теория строения атома.

47. Основные законы и понятия химии. 

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                        

2. 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  

5.1.2. Дополнительная литература
1. 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
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2. 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                                                  

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 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 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 учебному занятию 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 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
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:  AstraLinux 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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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
по дисциплине (модулю) «Химия».

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 

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  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, видеофильм, презентация  и др.). 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1.Цель и задачи освоения дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Хирургическая  стоматология»  является

получение обучающимися системных теоретических и практических знаний и умений об
алгоритмах оказания амбулаторной стоматологической хирургической помощи пациентам
с  гнойно- воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области,
доброкачественными новообразованиями кожи лица, слизистой оболочки полости рта,
красной каймы губ, опухолями и опухолеподобными новообразованиями челюстей, а
также в подготовке обучающихся к  реализации задач в сфере стоматологической
деятельности.
Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:

- сформировать  систему  базовых,  фундаментальных  медицинских  знаний  в
сфере оказания хирургической помощи пациентам стоматологического профиля;

- развивать  профессионально  важные  качества,  значимые  для  организации
работы  и управлению организациями стоматологического профиля, оказания
стоматологической помощи населению учреждениями здравоохранения в
соответствии с требованиями действующих Законов РФ и  иных правовых и
нормативных актов;

- сформировать/развить  умения,  навыки,  компетенции,  необходимые  в
организации стоматологической деятельности;

- сформировать готовность и способность применять знания и умения в
осуществлении профессиональной деятельности с учетом конкретных
экономических, экологических, социальных факторов в рамках системы нормативно-
правового регулирования сферы оказания стоматологической помощи населению;

- сформировать  готовность  и  способность  применять  знания  и  умения при
оказании стоматологической хирургической помощи населению в медицинских
организациях;

- сформировать/развить  умения,  навыки,  компетенции,  необходимые  в
планировании и организации ресурсного обеспечения медицинской организации
оказывающей стоматологической помощи населению.

-
1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)

«Хирургическая  стоматология)»  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, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,  ОПК-8, ОПК-
9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,  в соответствии с учебным планом.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:

Категория 
компетенци
й (при 
наличии)

Код компетенции
Формулировка 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения
компетенции

Результаты обучения

Формирован
ие здорового
образа 
жизни

ОПК-4 Способен 
проводить и 
осуществлять 
контроль 
эффективности 

ОПК-4.1. Знает основные
критерии здорового 
образа жизни и методы 
его формирования; 
формы и методы 

Знать: основные критерии и
методы его формирования 
здорового образа жизни 
Уметь: разрабатывать план 
организационно-
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мероприятий по 
профилактике, 
формированию 
здорового образа 
жизни и санитарно-
гигиеническому 
просвещению 
населения

санитарно-
гигиенического 
просвещения среди 
пациентов (их законных 
представителей), 
медицинских работников;
основные гигиенические 
мероприятия 
оздоровительного 
характера, 
способствующие 
укреплению здоровья и 
профилактике 
возникновения наиболее 
распространенных 
заболеваний; основы 
профилактической 
медицины; этапы 
планирования и 
внедрения коммунальных
программ профилактики 
наиболее 
распространенных 
заболеваний
ОПК-4.2. Разрабатывает 
план организационно-
методических 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
информированности 
населения о здоровом 
образе жизни его 
грамотности в вопросах 
профилактики 
стоматологических 
заболеваний
ОПК-4.3. Проводит 
мероприятия по 
профилактике, 
формированию здорового
образа жизни и 
санитарно-
гигиеническому 
просвещению населения
ОПК-4.4. Осуществляет 
контроль эффективности 
мероприятий по 
профилактике, 
формированию здорового
образа жизни и 
санитарно-

методических мероприятий, 
направленных на 
повышение 
информированности 
населения о здоровом 
образе жизни 
Владеть: способами и 
методами проведения 
мероприятий по 
формированию здорового 
образа жизни и санитарно-
гигиеническому 
просвещению населения
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гигиеническому 
просвещению населения

Диагностика 
и лечение
заболеваний

ОПК-5 Способен 
проводить 
обследование 
пациента с целью 
установления 
диагноза при 
решении 
профессиональных 
задач

ОПК-5.1. Знает методику 
сбора жалоб, анамнеза 
жизни и заболевания 
пациента; этиологию, 
патогенез, клиническую 
картину, 
дифференциальную 
диагностику, особенности
течения, осложнения и 
исходы 
стоматологических 
заболеваний 
ОПК-5.2. Умеет 
проводить осмотр 
стоматологического 
больного, сбор 
анамнестических данных,
использует 
диагностические 
возможности методов 
непосредственного 
исследования больного, 
современные методы 
клинического, 
лабораторного, 
инструментального 
обследования пациента с 
целью установления 
диагноза
ОПК-5.3. Формулирует 
предварительный 
диагноз, составляет план 
проведения 
лабораторных, 
инструментальных и 
дополнительных 
исследований у детей и 
взрослых, 
дополнительных 
консультаций врачей 
специалистов, в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
стоматологической 
помощи и клиническими 
рекомендациями, 
распознает состояния, 
требующие неотложной 
помощи

Знать: методику 
формирования анамнеза 
жизни и заболевания 
пациента; 
Уметь: пользоваться 
методикой формирования 
анамнеза жизни и 
заболевания пациента; 
Владеть: методикой 
постановки 
предварительного диагноза, 
разработки плана 
проведения исследований 
- методикой  интерпретации 
и анализа результатов  
обследования; 
- методикой постановки 
диагноза 
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ОПК-5.4. Интерпретирует
и анализирует результаты
основных (клинических) 
и дополнительных 
(лабораторных, 
инструментальных) 
методов обследования; 
устанавливает диагноз с 
учетом действующей 
международной 
классификации болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем

Диагностика 
и лечение
заболеваний

ОПК-6. Способен 
назначать, 
осуществлять 
контроль 
эффективности и 
безопасности 
немедикаментозного
и медикаментозного 
лечения при 
решении 
профессиональных 
задач

ОПК-6.1. Знает механизм 
действия лекарственных 
препаратов, медицинских
изделий, лечебного 
питания, медицинские 
показания и 
противопоказания к их 
применению; 
осложнения, вызванные 
их применением; 
механизм действия 
немедикаментозного 
лечения; медицинские 
показания и 
противопоказания к его 
назначению; побочные 
эффекты, осложнения, 
вызванные его 
применением
ОПК-6.2. Разрабатывает 
план лечения детей и 
взрослых со 
стоматологическими 
заболеваниями в 
соответствии с порядками
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи
ОПК-6.3. Назначает 
лекарственные 
препараты, медицинские 
изделия, использует 
стоматологические ма-
териалы с учетом 
диагноза, возраста и 
клинической картины 
болезни в соответствии с 

Знать: механизм действия 
лекарственных препаратов, 
немедикаментозного 
лечения, медицинских 
изделий, лечебного питания,
Уметь: разработать план 
лечения в соответствии с 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
Владеть: 
- методикой использования 
стоматологических  
материалов 
-методикой оказания  
медицинской  помощи 
стоматологическому 
пациенту в неотложной или 
экстренной формах;
-методами организации 
персонализированного 
лечения стоматологического
пациента
.
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действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по
вопросам оказания 
медицинской помощи с 
учетом стандартов 
медицинской помощи 
ОПК-6.4. Оказывает 
медицинскую помощь 
стоматологическому 
пациенту в неотложной 
или экстренной формах
ОПК-6.5. Организовывает
профилактику и лечение 
осложнений, побочных 
действий, нежелательных
реакций, в том числе 
непредвиденных, 
возникших в результате 
диагностических или 
лечебных манипуляций, 
применения 
лекарственных 
препаратов и (или) 
медицинских изделий, 
немедикаментозного 
лечения на 
стоматологическом 
приеме
ОПК-6.6. Организует 
персонализированное 
лечение 
стоматологического 
пациента, в том числе 
пациентов пожилого и 
старческого возраста, 
беременных женщин, 
детей с соматическими 
патологиями, оценивает 
эффективность и 
безопасность лечения 
ОПК-6.7. Оценивает 
эффективность и 
безопасность применения
лекарственных 
препаратов, медицинских
изделий, 
стоматологических 
материалов и иных 
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методов лечения на 
стоматологическом 
приеме

Диагностика 
и лечение
заболеваний

ОПК-7 Способен 
организовывать 
работу и принимать 
профессиональные 
решения при 
неотложных 
состояниях, в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций, эпидемий 
и в очагах массового
поражения

ОПК-7.1. Знает 
особенности организации
ухода за больными, 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи, обеспечения 
организации работы и 
принятия 
профессиональных 
решений при неотложных
состояниях на 
догоспитальном этапе, в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций, эпидемий и в 
очагах массового 
поражения;
ОПК-7.2. Владеет 
алгоритмом оказания 
первой врачебной 
помощи при неотложных 
состояниях, в том числе в
экстремальных условиях 
и очагах массового 
поражения.
ОПК-7.3. Оценивает 
состояние пациента для 
принятия решения о 
необходимости оказания 
ему медицинской 
помощи при неотложных 
состояниях на 
догоспитальном этапе, в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций, эпидемий и в 
очагах массового 
поражения
ОПК-7.4. Оказывает 
медицинскую помощь в 
экстренной форме 
пациентам при 
состояниях, 
представляющих угрозу 
жизни пациентов, в том 
числе клинической 
смерти (остановка 
жизненно важных 
функций организма 
человека 
(кровообращения и (или) 

Знать: особенности 
организации ухода за 
больными, оказания 
первичной медико-
санитарной помощи, 
Уметь: оценивать 
состояние пациента для 
принятия решения о 
необходимости оказания 
ему медицинской помощи 
при неотложных состояниях
Владеть: алгоритмом 
оказания первой врачебной 
помощи при неотложных 
состояниях
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дыхания), применяет 
лекарственные препараты
и изделия медицинского 
назначения при оказании 
медицинской помощи в 
экстренной форме.

Основы
фундаментал
ьных
и 
естественно-
научных
знаний

ОПК-8. Способен 
использовать 
основные физико-
химические, 
математические и 
естественнонаучные 
понятия и методы 
при решении 
профессиональных 
задач

ОПК-8.1. Знает основные 
физико-химические, 
математические и иные 
естественнонаучные 
понятия и методы
 ОПК-8.2. Использует 
физико-химические, 
математические и иные 
естественнонаучные 
понятия и методы при 
решении 
профессиональных задач

Знать: естественнонаучные 
понятия и методы
Уметь: использовать  
естественнонаучные 
понятия и методы при 
решении профессиональных
задач
Владеть: естественно-
научными понятиями и 
методами при решении 
профессиональных задач

Основы
фундаментал
ьных
и 
естественно-
научных
знаний

ОПК-9. Способен 
оценивать 
морфофункциональн
ые, 
физиологические 
состояния и 
патологические 
процессы в 
организме человека 
для решения 
профессиональных 
задач

ОПК-9.1. Знает основы 
нормальной и 
патологической 
физиологии, гистологии, 
патологической и 
нормальной анатомии, 
биохимии; 
морфофункциональные, 
физиологические 
состояния и 
патологические процессы
в организме человека, с 
которыми связаны 
клинические признаки 
(патогенез симптомов) 
ОПК-9.2. Использует 
знания 
морфофункциональных, 
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в организме 
человека для решения 
профессиональных задач
 ОПК-9.3. Владеет 
навыком обоснования 
диагноза с 
использованием 
морфофункциональных, 
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в организме 
человека

Знать: нормальную и 
патологическую 
физиологию, гистологию, 
анатомию, биохимию; 
Уметь: использовать знания
о физиологических 
состояний и патологических
процессов в организме 
человека для решения 
профессиональных задач;
Владеть: навыками  
обоснования диагноза 
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Профессиона
льные  
компетенции

ПК-1Способен 
осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза 
жизни и заболевания
пациента, 
результатов 
осмотра, 
инструментальных и
иных исследований 
в целях 
распознавания 
состояния или 
установления факта 
наличия или 
отсутствия 
стоматологического 
заболевания

ПК-1.1. Знает общие 
вопросы организации 
медицинской помощи 
взрослому населению и 
детям
ПК-1.2. Знает анатомию 
головы, челюстно-
лицевой области, 
особенности 
кровоснабжения и 
иннервации;
 гистологию и 
эмбриологию полости рта
и зубов, основные 
нарушения эмбриогенеза
анатомо-функциональное

состояние органов 
челюстно-лицевой 
области с учетом 
возраста;
нормальную и 
патологическую 
физиологию 
зубочелюстной системы, 
ее взаимосвязь с 
функциональным 
состоянием других 
систем организма и 
уровни их регуляции
ПК-1.3. Знает методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований для оценки 
состояния здоровья, 
медицинские показания к 
проведению 
исследований, правила 
интерпретации их 
результатов
ПК-1.4. Применяет 
методы осмотра и 
физикального 
обследования детей и 
взрослых со 
стоматологическими 
заболеваниями
ПК-1.5. Интерпретирует 
информацию, 
полученную от детей и 
взрослых (их законных 
представителей) со 

Знать: общие вопросы 
организации медицинской 
помощи взрослому 
населению и детям;
Уметь: применять методы 
осмотра и физикального 
обследования 
Владеть: методами 
диагностики  и постановки 
диагноза
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стоматологическими 
заболеваниями
ПК-1.6. Диагностирует у 
детей и взрослых со 
стоматологическими 
заболеваниями 
заболевания твердых 
тканей зубов, дефекты 
зубов, зубных рядов, 
зубочелюстные 
деформации и аномалии 
зубов и челюстей, полное
отсутствие зубов и 
предпосылки их развития,
травмы зубов, костей 
лицевого скелета и 
мягких тканей челюстно-
лицевой области
ПК-1.7. Выявляет у детей 
и взрослых со 
стоматологическими 
заболеваниями факторы 
риска онкологических 
заболеваний челюстно-
лицевой области
ПК-1.8. Формулирует 
предварительный 
диагноз, составляет план 
проведения 
лабораторных, 
инструментальных и 
дополнительных 
исследований  у детей и 
взрослых со 
стоматологическими 
заболеваниями в 
соответствии с порядками
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи

ПК-2 Способен 
определять тактику 
ведения больных с 
различными 
стоматологическими
заболеваниями, 
составлять план 
лечения, выбирать 
методы 
стоматологического 

ПК-2.1. Знает общие и 
функциональные методы 
лечения пациентов с 
челюстно-лицевой 
патологией
ПК-2.2. Знает группы 
лекарственных 
препаратов, их 
фармакокинетику, 
фармакодинамику, 

Знать: общие и 
функциональные методы 
лечения пациентов с 
челюстно-лицевой 
патологией;
Уметь: подбирать и 
назначать медикаментозную
и немедикаментозную 
терапию 
Владеть: методами  
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лечения, назначать 
препараты

совместимость 
лекарственных 
препаратов
ПК-2.3. Знает методы 
лечения зубочелюстных, 
лицевых аномалий у 
детей и взрослых, 
принципы, приемы и 
методы анестезии в 
стоматологии, 
современные 
медицинские изделия 
(аппаратура, 
инструментарий и 
материалы), 
применяемые в 
стоматологии
ПК-2.4. Подбирает и 
назначает 
медикаментозную и 
немедикаментозную 
терапию при 
стоматологических 
заболеваниях в 
соответствии с 
имеющимися 
медицинскими 
показаниями и оценивает 
их эффективность
ПК-2.5. Разрабатывает 
оптимальную тактику 
лечения 
стоматологической 
патологии у детей и 
взрослых с учетом 
общесоматического 
заболевания и 
дальнейшей 
реабилитации пациента
ПК-2.6. Проводит 
оказание хирургической 
помощи взрослым и/или 
детям, в пределах 
проведения операции 
удаления зуба (исключая 
ретенированные и 
дистопированные), 
вскрытие 
поднадкостничных 
абсцессов при периостите
челюстей, при острых и 
хронических 

разработки оптимальной  
тактики лечения 
стоматологической 
патологии 
-методами  проведения 
ортопедического лечения 
лиц с дефектами зубов, 
зубных рядов 
- методами проведения 
поэтапной санации полости 
рта 
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одонтогенных 
воспалительных 
процессах, обострении 
хронических заболеваний
челюстно-лицевой 
области с 
использованием 
современных методов 
лечения, разрешенных 
для применения
ПК-2.7. Проводит 
ортопедическое лечение 
лиц с дефектами зубов, 
зубных рядов в пределах 
временного 
протезирования, 
протезирования 
одиночных дефектов 
зубного ряда, протезов до
трех единиц (исключая 
протезирование на 
зубных имплантантах), 
частичных и полных 
съемных пластиночных 
протезов с 
использованием 
современных методов 
лечения
ПК-2.8. Проводит 
поэтапную санацию 
полости рта (исключая 
санацию детей в условиях
анестезиологического 
пособия)

ПК-3 Способен 
оказывать 
медицинскую 
помощь в 
экстренной и 
неотложной формах 
при острых сто-
матологических 
заболеваниях, 
состояниях, 
обострении 
хронических за-
болеваний, 
представляющих 
угрозу жизни 
пациента или без 
явных признаков 
угрозы жизни 

ПК-3.1. Знает 
особенности оказания 
медицинской помощи в 
экстренной и неотложной
формах при 
стоматологических 
заболеваниях
ПК-3.2. Распознает 
состояния, требующие 
оказания медицинской 
помощи в экстренной 
форме, в том числе 
клинические признаки 
внезапного прекращения 
кровообращения и (или) 
дыхания, требующие 
оказания медицинской 
помощи в экстренной 

Знать: особенности 
оказания медицинской 
помощи в экстренной и 
неотложной формах при 
стоматологических 
заболеваниях;
Уметь: распознавать 
состояния, требующие 
оказания медицинской 
помощи в экстренной 
форме, 
Владеть:  методами 
оказания  медицинской  
помощи в экстренной форме
пациентам при состояниях, 
представляющих угрозу 
жизни пациентов
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пациента форме
ПК-3.3. Оказывает 
медицинскую
 помощь в экстренной 
форме пациентам при 
состояниях, 
представляющих угрозу 
жизни пациентов, в том 
числе клинической 
смерти (остановка 
жизненно важных 
функций организма 
человека 
(кровообращения и (или) 
дыхания)
ПК-3.4. Применять 
лекарственные препараты
и медицинские изделия 
при оказании 
медицинской помощи в 
экстренной форме; 
выполнять мероприятия 
базовой сердечно-
легочной реанимации

ПК-4 Способен к 
определению 
индивидуальных 
реабилитационных 
программ, их 
реализацию и 
контроль 
эффективности для 
пациентов с 
различной 
стоматологической 
патологией

ПК-4.1. Знает 
лекарственные препараты
и медицинские изделия 
при оказании 
медицинской помощи в 
экстренной форме; 
выполнять мероприятия 
базовой сердечно-
легочной реанимации 
ПК-4.2. Применяет 
методы комплексной 
реабилитации пациентов 
со стоматологическими 
заболеваниями с учетом 
общего состояния 
организма и наличия 
сопутствующей 
патологии, оценивает их 
эффективность при 
реализации 
реабилитационных 
программ

Знать: лекарственные 
препараты и медицинские 
изделия при оказании 
медицинской помощи в 
экстренной форме; 
Уметь: применять методы 
комплексной реабилитации 
пациентов со 
стоматологическими 
заболеваниями;
Владеть: методами   
комплексной реабилитации 
пациентов со 
стоматологическими 
заболеваниями 

ПК-5      Способен 
проводить 
санитарно-
противоэпидемическ
ие и иные 
профилактические 

ПК-5.1. Знает санитарно-
эпидемиологические 
нормы и требования, 
правила применения 
средств индивидуальной 
защиты

Знать: санитарно-
эпидемиологические нормы 
и требования, 
Уметь:  применять методы 
организации первичной 
профилактики 

15



мероприятия по 
охране здоровья 
населения

ПК-5.2. Знает основы 
профилактической 
медицины, направленной 
на укрепление здоровья 
населения
ПК-5.3. Применяет 
методы организации 
первичной профилактики 
стоматологических 
заболеваний в любой 
возрастной группе, 
проводит 
профилактические 
осмотры различных 
категорий граждан

стоматологических 
заболеваний 
Владеть: методами 
организации первичной 
профилактики 
стоматологических 
заболеваний 

ПК-6 Способен 
оказывать 
квалифицированную
медицинскую 
помощь по
 своей 
специальности с 
использованием 
современных 
методов 
профилактики, 
разрешенных для 
применения в 
медицинской 
практике

ПК-6.1. Знает этиологию, 
патогенез, профилактику 
часто встречающихся 
заболеваний челюстно-
лицевой области
ПК-6.2. Знает методы 
профилактики 
зубочелюстных, лицевых 
аномалий у детей и 
взрослых
ПК-6.3. Знает 
клиническую картину, 
симптомы основных 
заболеваний и 
пограничных состояний 
челюстно-лицевой 
области у взрослых и 
детей, их профилактику
ПК-6.4. Проводит 
профилактику 
стоматологических 
заболеваний
ПК-6.5. Оказывает 
квалифицированную 
медицинскую помощь по 
своей специальности

Знать: 
- методы профилактики 
зубочелюстных, лицевых 
аномалий у детей и 
взрослых:
- клиническую картину, 
симптомы основных 
заболеваний и пограничных 
состояний челюстно-
лицевой области 
Уметь: проводить 
профилактику 
стоматологических 
заболеваний;
Владеть: умением  
оказывать 
квалифицированную 
медицинскую помощь 

ПК-7. Способен 
осуществлять 
комплекс 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья, 
формирование 
здорового образа 
жизни

ПК-7.1. Знает формы и 
методы санитарно-
гигиенического 
просвещения среди 
населения и медицинских
работников, основные 
критерии здорового 
образа жизни и методы 
его формирования
ПК-7.2. Проводит работу 
для формирования у 

Знать: формы и методы 
санитарно-гигиенического 
просвещения среди 
населения и медицинских 
работников, 
Уметь:  проводить  работу 
для формирования у 
пациентов мотивации, , 
направленное на ведение 
здорового образа жизни, 
Владеть: методами 

16



пациентов (их 
родственников/законных 
представителей) 
мотивацию, позитивное 
поведение, направленное 
на ведение здорового 
образа жизни, сохранение
и повышение уровня 
здоровья

формирования у пациентов 
позитивного поведения, 
направленного на ведение 
здорового образа жизни

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 9 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
7 8 9

Контактная  работа  обучающихся  с
педагогическими работниками

164 54 54 56

Лекционные занятия 56 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 108 36 36 36
Консультация 2 2

Самостоятельная работа обучающихся 124 45 45 34
Контроль промежуточной аттестации 36 9 9 18

Форма промежуточной аттестации Зачет/
Экзамен

зачет
Зачет с

оценкой
экзамен

ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В
ЧАСАХ

324 108 108 108

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 5 семестр

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Контактная работа обучающихся
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7 семестр

1.Организация 
работы 
отделения 
хирургической 
стоматологии.

23 10 13 4 0 9 9 0 0 0 0

2.Обезболивани
е в 
стоматологии.

26 12 14 5 0 9 9 0 0 0 0

3.Неотложные 
состояния в 
хирургической 
стоматологии.

24 11 13 4 0 9 9 0 0 0 0

4.Операция 
удаления зуба.

26 12 14 5 0 9 9 0 0 0 0

Контроль 
промежуточной
аттестации 
(час)

18

Форма 
промежуточно
й аттестации 

Зачет

Общий объем 
за семестр

108 45 54 18 36 36 0 0 0 0
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8 семестр

5.Острый и 
хронический 
периодонтит.

23 10 13 4 0 9 9 0 0 0 0

6.Одонтогенный
верхнечелюстно
й синусит.

26 12 14 5 0 9 9 0 0 0 0

7.Болезни 
прорезывания 
зубов.

24 11 13 4 0 9 9 0 0 0 0

8.Одонтогенные
гнойно-
воспалительны
е заболевания 
челюстно-
лицевой 
области.

26 12 14 5 0 9 9 0 0 0 0

Контроль 
промежуточной
аттестации 
(час)

18

Форма 
промежуточно
й аттестации 

Зачет с оценкой

Общий объем 
за семестр

108 45 54 18 0 36 36 0 0 0 0

9 семестр

Хирургическая 
пародонтология
.

44 17 27 9 0 18 18 0 0 0 0
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Доброкачествен
ные 
новообразовани
я челюстно-
лицевой 
области.

44 17 27 9 0 18 18 0 0 0 0

Консультация 2 2 2

Контроль 
промежуточной
аттестации 
(час)

18

Форма 
промежуточно
й аттестации 

Экзамен

Общий объем 
за семестр

108 45 54 18 0 36 36 0 0 2 0

Общий объем за
курс 324 124 164 56 0 108 108 0 0 38 0

2.3. Содержание дисциплины (модуля)
СЕМЕСТР 7.
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕКНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ

СТОМАТОЛОГИИ
Тема 1.1. Организация отделения хирургической стоматологии.
Перечень изучаемых элементов содержания

Принципы  организации  стоматологической хирургической помощи в
стоматологической поликлинике.
 Основные гигиенические требования к помещениям, внешнему виду, одежде
стоматолога- хирурга. 
Асептика и антисептика в кабинете хирургической стоматологии. 
Правила стерилизации перевязочного материала, инструментов. 
Подготовка рук       хирурга к операции.

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

терапевтической стоматологии. 
Перечень изучаемых элементов содержания

Физиология боли. Теория развития боли. 
Клиническая классификация боли.   
Механизм местной анестезии.
 Характеристика местных анестетиков.

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

Перечень изучаемых элементов содержания
Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии. 
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Выбор метода обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией. 
Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 
Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. 
Осложнения при проведении местного обезболивания.

РАЗДЕЛ  3   НЕОТЛОЖНЫЕ  СОСТОЯНИЯ  В  ХИРУРГИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
Тема . 3.1.  Неотложные   состояния   в  хирургической стоматологии

Перечень изучаемых элементов содержания
Обморок, острая сосудистая недостаточность (коллапс), гипертензивные

неотложные состояния. 
Анафилактический шок, судорожные состояния, кровотечения.
РАЗДЕЛ 4 . ОПЕРАЦИЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБА
Тема 4.1. Экстракция зуба:__показания, противопоказания, ход операции.

Удаление корней зубов.
Перечень изучаемых элементов содержания

Операция удаления зуба. 
Показания и противопоказания. 
Методика удаления зубов и корней на нижней челюсти. 
Инструменты. 
Методика удаления зубов и корней на верхней челюсти. Инструменты.

Тема 4.2. Осложнения экстракции зубов.  Профилактика и  устранение 
осложнений.

Перечень изучаемых элементов содержания
Осложнения во время и после операции удаления зуба. 
Профилактика и устранение осложнений.

СЕМЕСТР 8.
РАЗДЕЛ 5. ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ ПЕРИОДОНТИТ
Тема 5.1. Классификация, клиническая картина и диагностика острого и

хронического периодонтита.
Перечень изучаемых элементов содержания
Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина острого и

хронического периодонтита. 
Инструментальная диагностика и дифференциальная диагностика

периодонтитов.
Тема  5.2. Тактика хирургического лечения периодонтита. Виды

остеопластики    дефектов костной ткани       челюстей.
Перечень изучаемых элементов содержания
Определение тактики лечения периодонтита. 
Хирургическое лечение хронического периодонтита: показания, видыопераций,
осложнения. 
Зубосохраняющие операции. 
Выбор остеопластических материалов для замещения дефектов костной ткани.
Направленная тканевая регенерация.

РАЗДЕЛ 6. ОДОНТОГЕННЫЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ СНУСИТ
Тема  6.1.  Этиопатогенез, классификация, клиническая картина и
диагностика одонтогенного синусита  верхней челюсти. Алгоритмы
оперативного     и     консервативного лечения.
Перечень изучаемых элементов содержания
Одонтогенный синусит. Этиология, патогенез, классификация. 
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Острый  одонтогенный  синусит:  клиника, методы диагностики и лечения.
Хронический одонтогенный синусит: клиника, диагностика, дифференциальная
диагностика, методы оперативного и консервативного лечения.

Тема 6.2. Перфоративный одонтогенный синусит и ороантральное  соустье.
Виды   пластики перфораций  ороантрального сообщения.
Перечень изучаемых элементов содержания

Определение понятия перфоративный одонтогенный синусит  и  оро-антральное
соустье. Этиология, патогенез. 

Клиническая картина, диагностика, тактика врача при перфорации
верхнечелюстного синуса, способы оперативного закрытия перфорации. 

Профилактика образования свищей, (перфоративного) одонтогенного синусита.

РАЗДЕЛ 7. БОЛЕЗНИ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ
Тема  7.1.  Определение понятия перфоративный одонтогенный синусит  и  оро-
антральное соустье. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Определение понятия перфоративный одонтогенный синусит  и  оро-антральное  соустье.
Этиология, патогенез. 
Клиническая картина, диагностика, тактика врача при перфорации верхнечелюстного
синуса, способы оперативного закрытия перфорации. 
Профилактика образования свищей, (перфоративного) одонтогенного синусита.
Этиология и патогенез задержки прорезывания зубов. 
Определение понятия ретенции и дистопии зубов, виды ретенции. 
Принципы консервативной терапии, тактика хирургического лечения 
Тема 7.2. Болезни прорезывания зубов: клиническая картина, диагностика, лечение.

Перечень изучаемых элементов содержания
Патологические процессы сопутствующие ретенции зубов. 
Этиология,  патогенез,  классификация,  клиническая картина, диагностика, лечение
перикоронарита, пародонтогенного периостита, перикоронарного абсцесса.

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

Перечень изучаемых элементов содержания
Этиология, патогенез, классификация, диагностика, клиническая  картина  гнойно-
воспалительных заболеваний ЧЛО
Тема 8.2. Принципы             лечения гнойно- воспалительных заболеваний ЧЛО.

Перечень изучаемых элементов содержания
Определение тактики лечения гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО. Принципы
рациональной антибактериальной терапии.
Патогенетическая, симптоматическая терапия. 
Принципы хирургического лечения. 
Местное лечение ран ЧЛО. Профилактика.
Тема 8.3. Острый и   хронический периостит

Перечень изучаемых элементов содержания
Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, дифференциальная
диагностика острого и хронического периостита. 
Принципы консервативного и оперативного лечения, осложнения.
Тема  8.4. Острый и  хронический одонтогенный остеомиелит.

Перечень изучаемых элементов содержания
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Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, дифференциальная
диагностика острого и хронического одонтогенного остеомиелита. 
Принципы консервативного и оперативного лечения, осложнения.

Тема 8.5. Абсцессы и флегмоны подъязычной области,  челюстно-язычного желобка,
крыловидно- нижнечелюстного пространства, подвисочной и крылонёбной ямки,
субмассетериального пространства.

Перечень изучаемых элементов содержания
Абсцессы и флегмоны подъязычной области,  челюстно-язычного  желобка, крыловидно-
нижнечелюстного пространства, подвисочной и крылонёбной  ямки,
субмассетериального пространства.

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

Перечень изучаемых элементов содержания
Этиопатогенез, классификация,    клиническая    картина,  диагностика и принципы
лечения заболеваний пародонта,
 Проведение профессиональной гигиены
Тема 9.2. Хирургические методы  лечения  заболеваний   пародонта.

Перечень изучаемых элементов содержания
Классификация хирургическихметодов лечения заболеваний пародонта. 
Показания и противопоказания к оперативным вмешательствам., мукогингивальные и 
остеомукогингивальные операции.
Открытый и закрытый кюретаж, операция Цешинского-Неймана-Видмана.
Послеоперационные осложнения.

Тема 9.3. Методы френуло-  и вестибулопластики
Перечень изучаемых элементов содержания

Показания и противопоказания к оперативному пособию.
Френулотомия ифренулопластика (Y-образная, Z-образная).
Вестибулопластика по Эдлану-Мейхеру,Кларку, туннельная вестибулопластика.

Тема 9.4. Операции по устранению рецессии десны.
Перечень изучаемых элементов содержания

Свободный десневой   лоскут,   коронально   смещенный лоскут, субэпителиальный 
соединительнотканный лоскут, лоскут на ножке, полулунный лоскут, перемещенный
лоскут, соединительнотканный лоскут на ножке.
Тема 9.5. Применение костнопластических  материалов в лечении
болезней пародонта

Перечень изучаемых элементов содержания
Определение понятий остеокондукция, остеоиндукция,  остеостимуляция
остеобластный остеогенез.
Классификация и характеристика остеопластических материалов.
 Применение костнопластических материалов в лечении болезней пародонта.
 Методы остеопластики.
Тема 9.6. Направленная  тканевая регенерация.

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие о направленной тканевой регенерации (НТР).
Использование резорбируемых и нерезорбируемых мембран.
 Использование препаратов плазмы крови PRP, PRF, PRGF.

РАЗДЕЛ 10.  ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЮСТНО-
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ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.
Тема 10.1. Доброкачественные новообразования кожи лица и СОПР.

Перечень изучаемых элементов содержания
Классификация, клиническая картина, диагностика и принципы  лечения  доброкачественных
новообразований кожи лица и слизистой оболочки полости рта.

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

Перечень изучаемых элементов содержания
Классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения доброкачественных 
новообразований красной каймы губ и языка.
 Аллергические заболевания ЧЛО.
Тема 10.3. Опухоли и опухолеподобные образования мягких тканей ЧЛО.

Перечень изучаемых элементов содержания
Опухоли и опухолеподобные образования мягких тканей лица, слизистой оболочки и красной
каймы губ.
 Облигатные и факультативные предраковые заболевания  ЧЛО, классификация, клиника,
диагностика, принципы лечения.

Тема 10.4. Опухоли из кровеносных и лимфатических сосудов головы и шеи.
Перечень изучаемых элементов содержания

Опухоли из кровеносных и лимфатических сосудов головы и шеи. 
Этиология, классификация, диагностика и принципы лечения гемангиом и лимфангиом.
Тема 10.5. . Кисты                     челюстей.

Перечень изучаемых элементов содержания
Этиология, классификация клиника, диагностика, лечение одонтогенных (радикулярных, 
фолликулярных, парадентальных,дермоидных) и  неодонтогенных
(носонёбных, глобуломаксиллярных и носоальвеолярных) кист челюстей.

Тема 10.6. Опухоли и опухолеподобные образования челюстей.
Перечень изучаемых элементов содержания

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

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
СЕМЕСТР 7.
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕКНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ

СТОМАТОЛОГИИ
Тема  практического  занятия: Тема  1.1.  Организация отделения хирургической

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

1. Принципы  организации  стоматологической хирургической помощи в
стоматологической поликлинике.

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

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

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля–- тестирование.
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РАЗДЕЛ 2. ОБЕЗБОЛИВАНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ
Тема  2.1.  Понятие боли.  Клиническое  обследование  больных  в

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

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

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

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

1. Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии. 
2. Выбор метода обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией. 
3. Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 
4. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. 
5. Осложнения при проведении местного обезболивания.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.
форма рубежного контроля–- тестирование.

РАЗДЕЛ  3   НЕОТЛОЖНЫЕ  СОСТОЯНИЯ  В  ХИРУРГИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
Тема . 3.1.  Неотложные   состояния   в  хирургической стоматологии.

Форма практического задания: устный опрос, доклад, практикум по решению задач.
Вопросы для подготовки к устному опросу:
Обморок, острая сосудистая недостаточность (коллапс), гипертензивные

неотложные состояния. 
Анафилактический шок, судорожные состояния, кровотечения.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3
форма рубежного контроля–- тестирование.

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

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

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

Тема 4.2. Осложнения экстракции зубов.  Профилактика и  устранение 
осложнений.

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

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

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.
форма рубежного контроля–- тестирование.

СЕМЕСТР 8.
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РАЗДЕЛ 5. ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ ПЕРИОДОНТИТ
Тема 5.1. Классификация, клиническая картина и диагностика острого и

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

1. Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина острого и
хронического периодонтита. 

2. Инструментальная диагностика и дифференциальная диагностика
периодонтитов.

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

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

1. Определение тактики лечения периодонтита. 
2. Хирургическое лечение хронического периодонтита: показания,

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

ткани. Направленная тканевая регенерация.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5
форма рубежного контроля–- тестирование.

РАЗДЕЛ 6. ОДОНТОГЕННЫЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ СИНУСИТ
Тема  6.1.  Этиопатогенез, классификация, клиническая картина и
диагностика одонтогенного синусита  верхней челюсти. Алгоритмы
оперативного     и     консервативного лечения.
Форма практического задания: устный опрос, доклад, практикум по решению задач.
Вопросы для подготовки к устному опросу:

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

дифференциальная диагностика, методы оперативного и консервативного
лечения.

Тема 6.2. Перфоративный одонтогенный синусит и ороантральное  соустье.
Виды   пластики перфораций  ороантрального сообщения.
Форма практического задания: устный опрос, доклад, практикум по решению задач.
Вопросы для подготовки к устному опросу:

1. Определение понятия перфоративный одонтогенный синусит  и  оро-антральное
соустье. Этиология, патогенез. 

2. Клиническая картина, диагностика, тактика врача при перфорации
верхнечелюстного синуса, способы оперативного закрытия перфорации. 

3. Профилактика образования свищей, (перфоративного) одонтогенного синусита.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6.
форма рубежного контроля–- тестирование.

РАЗДЕЛ 7. БОЛЕЗНИ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ
Тема  7.1.  Определение понятия перфоративный одонтогенный синусит  и  оро-
антральное соустье. 

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

1. Определение понятия перфоративный одонтогенный синусит  и  оро-антральное
соустье. Этиология, патогенез. 

26



2. Клиническая картина, диагностика, тактика врача при перфорации
верхнечелюстного синуса, способы оперативного закрытия перфорации. 

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

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

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

перикоронарита, пародонтогенного периостита, перикоронарного абсцесса.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7.
форма рубежного контроля–- тестирование.

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

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

1. Этиология, патогенез, классификация, диагностика, клиническая  картина  гнойно-
воспалительных заболеваний ЧЛО

Тема 8.2. Принципы             лечения гнойно- воспалительных заболеваний ЧЛО.
Форма практического задания: устный опрос, доклад, практикум по решению задач.
Вопросы для подготовки к устному опросу:

1. Определение тактики лечения гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО.
Принципы рациональной антибактериальной терапии.

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

Тема 8.3. Острый и   хронический периостит
Форма практического задания: устный опрос, доклад, практикум по решению задач.
Вопросы для подготовки к устному опросу:

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

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

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

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

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

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

1. Этиология, патогенез, дифференциальная диагностика, клиническая картина,
лечение абсцессов и флегмон подъязычной области, челюстно-язычного желобка,
крыловидно-нижнечелюстного пространства. 
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2. Этиология, патогенез, дифференциальная диагностика, клиническая картина,
лечение абсцессов и флегмон подвисочной и крылонёбной ямок,
субмассетериального пространства
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8.
форма рубежного контроля–- тестирование.

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

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

1. Этиопатогенез, классификация,   клиническая   картина, диагностика и принципы
лечения заболеваний пародонта,

2. Проведение профессиональной гигиены
Тема 9.2. Хирургические методы  лечения  заболеваний   пародонта.

Форма практического задания: устный опрос, доклад, практикум по решению задач.
Вопросы для подготовки к устному опросу:
1. Классификация хирургическихметодов лечения заболеваний пародонта. 
2. Показания и противопоказания к оперативным вмешательствам., мукогингивальные и

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

Послеоперационные осложнения.
Тема 9.3. Методы френуло-  и вестибулопластики

Форма практического задания: устный опрос, доклад, практикум по решению задач.
Вопросы для подготовки к устному опросу:
1. Показания и противопоказания к оперативному пособию.
2. Френулотомия ифренулопластика (Y-образная, Z-образная).
3. Вестибулопластика по Эдлану-Мейхеру,Кларку, туннельная вестибулопластика.

Тема 9.4. Операции по устранению рецессии десны.
Форма практического задания: устный опрос, доклад, практикум по решению задач.
Вопросы для подготовки к устному опросу:

1. Свободный десневой   лоскут,   коронально   смещенный лоскут, субэпителиальный 
соединительнотканный лоскут, лоскут на ножке, полулунный лоскут, перемещенный
лоскут, соединительнотканный лоскут на ножке.

Тема 9.5. Применение костнопластических  материалов в лечении
болезней пародонта

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

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

Тема 9.6. Направленная  тканевая регенерация.
Форма практического задания: устный опрос, доклад, практикум по решению задач.
Вопросы для подготовки к устному опросу:

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

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9.
форма рубежного контроля–- тестирование.
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РАЗДЕЛ 10.  ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.
Тема 10.1. Доброкачественные новообразования кожи лица и СОПР.

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

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

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

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

1. Классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения 
доброкачественных новообразований красной каймы губ и языка.

2. Аллергические заболевания ЧЛО.
Тема 10.3. Опухоли и опухолеподобные образования мягких тканей ЧЛО.

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

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

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

Тема 10.4. Опухоли из кровеносных и лимфатических сосудов головы и шеи.
Форма практического задания: устный опрос, доклад, практикум по решению задач.
Вопросы для подготовки к устному опросу:

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

Тема 10.5. . Кисты                     челюстей.
Форма практического задания: устный опрос, доклад, практикум по решению задач.
Вопросы для подготовки к устному опросу:

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

Тема 10.6. Опухоли и опухолеподобные образования челюстей.
Форма практического задания: устный опрос, доклад, практикум по решению задач.
Вопросы для подготовки к устному опросу:

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

2. Принципы хирургического лечения
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)

Наименование 
раздела дисциплины 

часы
Вид самостоятельной работы

7 семестр
Раздел 1. Организация
работы отделения 3

Работа с учебниками,учебно-методическими 
пособиями,
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хирургической
стоматологии. 3

разбор тематического больного,  разбор  
истории болезни

4
подготовка к текущему контролю по  темам 
занятий.

Раздел2.
Обезболивание в
стоматологии.

4
Работа с учебниками,учебно-методическими 
пособиями,

4
разбор тематического больного,  разбор  
истории болезни

4
подготовка к текущему контролю по  темам 
занятий.

Раздел3. Неотложные
состояния в
хирургической
стоматологии.

4
Работа с учебниками,учебно-методическими 
пособиями,

4
разбор тематического больного,  разбор  
истории болезни

3
подготовка к текущему контролю по  темам 
занятий.

Раздел 4. Операция
удаления зуба.

4
Работа с учебниками,учебно-методическими 
пособиями,

4
разбор тематического больного,  разбор  
истории болезни

4
подготовка к текущему контролю по  темам 
занятий.

Общий  объем  по
модулю/семестру, часов

45

8 семестр

Раздел 5. Острый и
хронический
периодонтит.

3
Работа с учебниками,учебно-методическими 
пособиями,

4
разбор тематического больного,  разбор  
истории болезни

3
подготовка к текущему контролю по  темам 
занятий.

Раздел 6. Одонтогенный
верхнечелюстной синусит. 4

Работа с учебниками,учебно-методическими 
пособиями,

4
разбор тематического больного,  разбор  
истории болезни

4
подготовка к текущему контролю по  темам 
занятий.

Раздел 7. Болезни
прорезывания зубов. 3

Работа с учебниками,учебно-методическими 
пособиями,

5
разбор тематического больного,  разбор  
истории болезни

4
подготовка к текущему контролю по  темам 
занятий.

Раздел 8. Одонтогенные
гнойно-воспалительные
заболевания челюстно-
лицевой области.

4
Работа с учебниками,учебно-методическими 
пособиями,

4 разбор тематического больного,  разбор  
истории болезни
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4
подготовка к текущему контролю по  темам 
занятий.

Общий  объем  по
модулю/семестру, часов

45

9 семестр

Раздел 9. Хирургическая
пародонтология 5

Работа с учебниками,учебно-методическими 
пособиями,

5
разбор тематического больного,  разбор  
истории болезни

7
подготовка к текущему контролю по  темам 
занятий.

Раздел10.
Доброкачественные
новообразования
челюстно-лицевой
области.

5
Работа с учебниками,учебно-методическими 
пособиями,

5
разбор тематического больного,  разбор  
истории болезни

7
подготовка к текущему контролю по  темам 
занятий.

Общий  объем  по
модулю/семестру, часов

34

Общий  объем  по
дисциплине  (модулю),
часов

124

3.2. Задания для самостоятельной работы
Семестр 7

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1. 
Организация работы отделения хирургической         стоматологии.

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Принципы организации стоматологической хирургической помощи в 

стоматологической поликлинике. 
2. Основные гигиенические требования к помещениям, внешнему виду, одежде 

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

Темы рефератов к Разделу 1.
1. Принципы организации стоматологической хирургической помощи в 

стоматологической поликлинике. 
2. Основные гигиенические требования к помещениям, внешнему виду, одежде 

стоматолога-хирурга.
3. Асептика и антисептика в кабинете хирургической стоматологии. 
4. Правила стерилизации перевязочного материала,

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Симуляционное обучение:  операция удаления зуба  :  учебно-методическое  пособие  /  составители  И.  Ю.

Гатальская  [и  др.].  —  Барнаул  :  АГМУ,  2022.  —  60  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/316727.  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

2. Гатальская,  И.  Ю.  Схемы  ориентировочных  действий  по  диагностике  и  лечению  воспалительных
заболеваний полости рта и ЧЛО : методические рекомендации / И. Ю. Гатальская, М. Тактак. — Барнаул :
АГМУ,  2022.  —  37  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/316676  (дата  обращения:  25.04.2023).  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.
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3. Смердина, Л. Н. Челюстно-лицевое протезирование : учебное пособие / Л. Н. Смердина, Ю. Г. Смердина, С.
А.  Мартынов.  —  Кемерово  :  КемГМУ,  2020.  —  72  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/276020  .  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 
Обезболивание в  стоматологии.

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2

1. Физиология боли. Теория развития боли. Клиническая классификация боли. Механизм 
местной анестезии.

2. Характеристика местных анестетиков
3. Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии. Выбор метода 

обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией. Обезболивание при 
оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 

4. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. 
5. Осложнения припроведении местного обезболивания.
6. Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии
7. . Выбор метода обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией.
8. Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 
9. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. Осложнения при

проведении местного обезболивания.
Темы рефератов к Разделу 2.

1. Физиология  боли.  Теория  развития боли.  Клиническая  классификация боли.
Механизм местной анестезии.

2. Характеристика местных анестетиков
3. Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии. Выбор метода 

обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией. Обезболивание при 
оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 

4. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. 
5. Осложнения припроведении местного обезболивания.
6. Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии
7. . Выбор метода обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией.
8.  Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 
9. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. Осложнения при

проведении местного обезболивания.
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2

1. Симуляционное обучение:  операция удаления зуба  :  учебно-методическое  пособие  /  составители  И.  Ю.
Гатальская  [и  др.].  —  Барнаул  :  АГМУ,  2022.  —  60  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/316727.  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

2. Гатальская,  И.  Ю.  Схемы  ориентировочных  действий  по  диагностике  и  лечению  воспалительных
заболеваний полости рта и ЧЛО : методические рекомендации / И. Ю. Гатальская, М. Тактак. — Барнаул :
АГМУ,  2022.  —  37  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/316676  (дата  обращения:  25.04.2023).  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

3. Смердина, Л. Н. Челюстно-лицевое протезирование : учебное пособие / Л. Н. Смердина, Ю. Г. Смердина, С.
А.  Мартынов.  —  Кемерово  :  КемГМУ,  2020.  —  72  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/276020  .  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 
Неотложные состояния в хирургической стоматологии.

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
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1. Обморок, острая сосудистая недостаточность (коллапс), 
2. Гипертензивные неотложные состояния. 
3. Анафилактический шок, судорожные состояния, кровотечения.

Темы рефератов к Разделу 3.
1. Обморок, острая сосудистая недостаточность (коллапс), 
2. Гипертензивные неотложные состояния. 
3. Анафилактический шок, судорожные состояния, кровотечен

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3
1. Симуляционное обучение:  операция удаления зуба  :  учебно-методическое  пособие  /  составители  И.  Ю.

Гатальская  [и  др.].  —  Барнаул  :  АГМУ,  2022.  —  60  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/316727.  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

2. Гатальская,  И.  Ю.  Схемы  ориентировочных  действий  по  диагностике  и  лечению  воспалительных
заболеваний полости рта и ЧЛО : методические рекомендации / И. Ю. Гатальская, М. Тактак. — Барнаул :
АГМУ,  2022.  —  37  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/316676  (дата  обращения:  25.04.2023).  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

3. Смердина, Л. Н. Челюстно-лицевое протезирование : учебное пособие / Л. Н. Смердина, Ю. Г. Смердина, С.
А.  Мартынов.  —  Кемерово  :  КемГМУ,  2020.  —  72  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/276020  .  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

.
Задания для самостоятельной работы к Разделу 4.
Операция удаления зуба
Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4

1. Экстракция зуба: показания, противопоказания, ход операции. Удаление корней зубов.
2. Осложнения экстракции  зубов. 
3. Профилактика и устранение   осложнений.

Темы рефератов к Разделу 3.
1. Экстракция зуба: показания, противопоказания, ход операции. Удаление корней зубов.
2. Осложнения экстракции  зубов. 
3. Профилактика и устранение   осложнений.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4
1. Симуляционное обучение:  операция удаления зуба  :  учебно-методическое  пособие  /  составители  И.  Ю.

Гатальская  [и  др.].  —  Барнаул  :  АГМУ,  2022.  —  60  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/316727.  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

2. Гатальская,  И.  Ю.  Схемы  ориентировочных  действий  по  диагностике  и  лечению  воспалительных
заболеваний полости рта и ЧЛО : методические рекомендации / И. Ю. Гатальская, М. Тактак. — Барнаул :
АГМУ,  2022.  —  37  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/316676  (дата  обращения:  25.04.2023).  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

3. Смердина, Л. Н. Челюстно-лицевое протезирование : учебное пособие / Л. Н. Смердина, Ю. Г. Смердина, С.
А.  Мартынов.  —  Кемерово  :  КемГМУ,  2020.  —  72  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/276020  .  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

Семестр 8 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 5.
 Острый и хронический    периодонтит

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5
1. Классификация, клиническая картина и диагностика острого и хронического 

периодонтита.
2. Тактика хирургического лечения периодонтита. 
3. Виды остеопластики дефектов костной  ткани челюстей.

Темы рефератов к Разделу 5.
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1. Классификация, клиническая картина и диагностика острого и хронического 
периодонтита.

2. Тактика хирургического лечения периодонтита. 
3. Виды остеопластики дефектов костной  ткани челюстей.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5
1. Симуляционное обучение:  операция удаления зуба  :  учебно-методическое  пособие  /  составители  И.  Ю.

Гатальская  [и  др.].  —  Барнаул  :  АГМУ,  2022.  —  60  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/316727.  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

2. Гатальская,  И.  Ю.  Схемы  ориентировочных  действий  по  диагностике  и  лечению  воспалительных
заболеваний полости рта и ЧЛО : методические рекомендации / И. Ю. Гатальская, М. Тактак. — Барнаул :
АГМУ,  2022.  —  37  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/316676  (дата  обращения:  25.04.2023).  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

3. Смердина, Л. Н. Челюстно-лицевое протезирование : учебное пособие / Л. Н. Смердина, Ю. Г. Смердина, С.
А.  Мартынов.  —  Кемерово  :  КемГМУ,  2020.  —  72  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/276020  .  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6.
Одонтогенный верхнечелюстной синусит.

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6
1. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина и диагностика одонтогенного 

синусита верхней челюсти. 
2. Алгоритмы оперативного и консервативного лечения.
3. Перфоративный одонтогенный синусит и оро- антральное соустье.
4. Виды пластики перфораций оро-антрального сообщения.

Темы рефератов к Разделу 6.
1. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина и диагностика одонтогенного 

синусита верхней челюсти. 
2. Алгоритмы оперативного и консервативного лечения.
3. Перфоративный одонтогенный синусит и оро- антральное соустье.
4. Виды пластики перфораций оро-антрального сообщения

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6
1. Симуляционное обучение:  операция удаления зуба  :  учебно-методическое  пособие  /  составители  И.  Ю.

Гатальская  [и  др.].  —  Барнаул  :  АГМУ,  2022.  —  60  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/316727.  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

2. Гатальская,  И.  Ю.  Схемы  ориентировочных  действий  по  диагностике  и  лечению  воспалительных
заболеваний полости рта и ЧЛО : методические рекомендации / И. Ю. Гатальская, М. Тактак. — Барнаул :
АГМУ,  2022.  —  37  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/316676  (дата  обращения:  25.04.2023).  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

3. Смердина, Л. Н. Челюстно-лицевое протезирование : учебное пособие / Л. Н. Смердина, Ю. Г. Смердина, С.
А.  Мартынов.  —  Кемерово  :  КемГМУ,  2020.  —  72  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/276020  .  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7.
Болезни прорезывания               зубов.
 Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 7

1. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина и диагностика ретенции и 
дистопии. 

2. Алгоритмы оперативного и консервативного лечения.
3. Болезни прорезывания зубов: клиническая картина, диагностика, лечение.

Темы рефератов к Разделу 7.
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1. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина и диагностика ретенции и 
дистопии. 

2. Алгоритмы оперативного и консервативного лечения.
3. Болезни прорезывания зубов: клиническая картина, диагностика, лечение.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7
1. Симуляционное обучение:  операция удаления зуба  :  учебно-методическое  пособие  /  составители  И.  Ю.

Гатальская  [и  др.].  —  Барнаул  :  АГМУ,  2022.  —  60  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/316727.  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

2. Гатальская,  И.  Ю.  Схемы  ориентировочных  действий  по  диагностике  и  лечению  воспалительных
заболеваний полости рта и ЧЛО : методические рекомендации / И. Ю. Гатальская, М. Тактак. — Барнаул :
АГМУ,  2022.  —  37  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/316676  (дата  обращения:  25.04.2023).  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

3. Смердина, Л. Н. Челюстно-лицевое протезирование : учебное пособие / Л. Н. Смердина, Ю. Г. Смердина, С.
А.  Мартынов.  —  Кемерово  :  КемГМУ,  2020.  —  72  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/276020  .  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8.
Одонтогенные гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области.
Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 8

1. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина и диагностика ретенции и 
дистопии. 

2. Алгоритмы оперативного и консервативного лечения.
3. Принципы лечения гнойно- воспалительных заболеваний ЧЛО.
4. Острый и хронический   периостит.
5. Острый и хронический                       одонтогенный остеомиелит.
6. Абсцессы и флегмоны подъязычной области, челюстно- язычного желобка, крыловидно- 

нижнечелюстного пространства, подвисочной и крылонёбной ямки, 
субмассетериального пространства.

Темы рефератов к Разделу 8.
1. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина и диагностика ретенции и 

дистопии. 
2. Алгоритмы оперативного и консервативного лечения.
3. Принципы лечения гнойно- воспалительных заболеваний ЧЛО.
4. Острый и хронический   периостит.
5. Острый и хронический                       одонтогенный остеомиелит.
6. Абсцессы и флегмоны подъязычной области, челюстно- язычного желобка, крыловидно- 

нижнечелюстного пространства, подвисочной и крылонёбной ямки, 
субмассетериального пространства.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8
1. Симуляционное обучение:  операция удаления зуба  :  учебно-методическое  пособие  /  составители  И.  Ю.

Гатальская  [и  др.].  —  Барнаул  :  АГМУ,  2022.  —  60  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/316727.  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

2. Гатальская,  И.  Ю.  Схемы  ориентировочных  действий  по  диагностике  и  лечению  воспалительных
заболеваний полости рта и ЧЛО : методические рекомендации / И. Ю. Гатальская, М. Тактак. — Барнаул :
АГМУ,  2022.  —  37  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/316676  (дата  обращения:  25.04.2023).  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

3. Смердина, Л. Н. Челюстно-лицевое протезирование : учебное пособие / Л. Н. Смердина, Ю. Г. Смердина, С.
А.  Мартынов.  —  Кемерово  :  КемГМУ,  2020.  —  72  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/276020  .  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

Семестр 9
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 9.
Хирургическая       пародонтология.

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 9
1. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы

лечения заболеваний пародонта.
2. Хирургические методы лечения заболеваний пародонта.
3. Методы френуло- и вестибулопластики
4. Операции по устранению рецессии десны.
5. Применение костнопластических материалов в лечении болезней пародонта
6. Направленная тканевая   регенерация.

Темы рефератов к Разделу 9.
1. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы

лечения заболеваний пародонта.
2. Хирургические методы лечения заболеваний пародонта.
3. Методы френуло- и вестибулопластики
4. Операции по устранению рецессии десны.
5. Применение костнопластических материалов в лечении болезней пародонта
6. Направленная тканевая   регенерация.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 9
1. Симуляционное обучение:  операция удаления зуба  :  учебно-методическое  пособие  /  составители  И.  Ю.

Гатальская  [и  др.].  —  Барнаул  :  АГМУ,  2022.  —  60  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/316727.  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

2. Гатальская,  И.  Ю.  Схемы  ориентировочных  действий  по  диагностике  и  лечению  воспалительных
заболеваний полости рта и ЧЛО : методические рекомендации / И. Ю. Гатальская, М. Тактак. — Барнаул :
АГМУ,  2022.  —  37  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/316676  (дата  обращения:  25.04.2023).  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

3. Смердина, Л. Н. Челюстно-лицевое протезирование : учебное пособие / Л. Н. Смердина, Ю. Г. Смердина, С.
А.  Мартынов.  —  Кемерово  :  КемГМУ,  2020.  —  72  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/276020  .  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

Задания для самостоятельной работы к Разделу 10
Доброкачественные новообразования челюстно-лицевой  области.

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 10
1. Доброкачественные новообразования кожи лица и СОПР.
2. Доброкачественные новообразования красной каймы губ  и  языка.  Аллергические

заболевания ЧЛО.
3. Опухоли и опухолеподобные образования мягких тканей ЧЛО.
4. Опухоли из кровеносных и лимфатических сосудов головы и  шеи.
5. Кисты челюстей.
6. Опухоли и опухолеподобные образования челюстей.
Темы рефератов к Разделу 10.
1. Доброкачественные новообразования кожи лица и СОПР.
2. Доброкачественные новообразования красной каймы губ  и  языка.  Аллергические

заболевания ЧЛО.
3. Опухоли и опухолеподобные образования мягких тканей ЧЛО.
4. Опухоли из кровеносных и лимфатических сосудов головы и  шеи.
5. Кисты челюстей.
6. Опухоли и опухолеподобные образования челюстей.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 10
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1. Симуляционное обучение:  операция удаления зуба  :  учебно-методическое  пособие  /  составители  И.  Ю.
Гатальская  [и  др.].  —  Барнаул  :  АГМУ,  2022.  —  60  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/316727.  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

2. Гатальская,  И.  Ю.  Схемы  ориентировочных  действий  по  диагностике  и  лечению  воспалительных
заболеваний полости рта и ЧЛО : методические рекомендации / И. Ю. Гатальская, М. Тактак. — Барнаул :
АГМУ,  2022.  —  37  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/316676  (дата  обращения:  25.04.2023).  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

3. Смердина, Л. Н. Челюстно-лицевое протезирование : учебное пособие / Л. Н. Смердина, Ю. Г. Смердина, С.
А.  Мартынов.  —  Кемерово  :  КемГМУ,  2020.  —  72  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/276020  .  —  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.

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4
(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура
шрифта основного текста - «TimesNewRoman» 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».
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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% 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).

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

практических  занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  материалы  теоретических
занятий, рекомендуемую литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

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

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: 7 семестр-Зачет, 8 семестр- Зачет с оценкой, 9 семестр – Экзамен,
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
(рефераты, практические работы, 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 дифференцированного зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-
рейтинговой  системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным
профессиональным  образовательным  программам  высшего  образования  -
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 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 заданий1-12

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)

№
 п
/п

Контролируемые
разделы
дисциплины

Код
контрол
ируемой
компете
нций

Форма
рубежного
контроля 

Вопросы/задания
рубежного контроля

7 семестр

Раздел 1.
Организаци
я работы
отделения
хирургическ
ой
стоматологи
и.

ОПК-4, тестирование 1. Принципы организации
стоматологической хирургической
помощи в стоматологической
поликлинике. 

ОПК-5, тестирование 2. Основные гигиенические
требования к помещениям,
внешнему виду, одежде
стоматолога- хирурга. 

3. Правила стерилизации
перевязочного материала,
инструментов. 

4. Подготовка рук        хирурга к
операции.

ОПК-6, тестирование 5. Асептика и антисептика в кабинете
хирургической стоматологии. 

6. Правила стерилизации
перевязочного материала,
инструментов. 

7. Подготовка рук  хирурга к
операции.

ОПК-7, тестирование 8. Физиология боли. Теория 
развития боли. Клиническая  
классификация боли

ОПК-8, тестирование 9. Механизм   местной анестезии. 
Характеристика местных 
анестетиков

10. Основные           методы
обезболивания   Этапы
обследования  пациента  в  клинике
хирургической стоматологии. 

11. Выбор метода обезболивания у
пациентов с сопутствующей
патологией. 

12. Обезболивание при оперативных
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вмешательствах на верхней
челюсти. 

13. Обезболивание при оперативных
вмешательствах на нижней
челюсти. 

14. Осложнения при проведении
местного
обезболивания.

ОПК-9,
 

тестирование 15. Принципы нормальной  и 
патфизиологии,

Раздел2.
Обезболивание
в стоматологии.

ПК-5, тестирование 16. Физиология боли.
17. Теория развития боли. 
18. Клиническая  классификация боли.  

при  проведении  
стоматологических вмешательств.

ПК-6, тестирование 19. Обезболивание при оперативных
вмешательствах на верхней
челюсти. 

20. Обезболивание при оперативных
вмешательствах на нижней
челюсти. 

21. Осложнения при проведении
местного обезболивания.

ПК-7 тестирование 22. Анатомо-
физиологические
особенности пародонта.

23. Функции пародонта. 
24. Десневая жидкость,  ее

роль  в  физиологии  и
патологии  тканей
пародонта  в  свете
последних научных
достижений.

Раздел3.
Неотложные
состояния в
хирургической
стоматологии.

ПК-3,
 

тестирование 25. Обморок, острая сосудистая
недостаточность (коллапс),
гипертензивные неотложные
состояния. 

26. Анафилактический шок, 
27. судорожные состояния, 
28. кровотечения.

Раздел 4.
Операция
удаления зуба.

ПК-6, тестирование 29.Экстракция зуба: показания,
противопоказания, ход операции.

30.Удаление    корней зубов.
31.Осложнения экстракции зубов.
32.Профилактика и

устранение осложнений.
8 семестр
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Раздел 5.
Острый и
хронический
периодонтит.

ОПК-5, тестирование 33.Классификация, клиническая
картина и диагностика острого и
хронического периодонтита. 

34.Тактика хирургического лечения
периодонтита. 

35.Виды  остеопластики дефектов
костной ткани                               челюстей.

ПК-2 тестирование 36.Этиопатогенез, классификация,
клиническая картина и
диагностика одонтогенного
синусита  верхней челюсти.

37.Алгоритмы    оперативного и
консервативного лечения. 

Раздел 6.
Одонтогенный
верхнечелюстной
синусит.

ПК-6, тестирование 38.Перфоративный одонтогенный
синусит и оро-антральное
соустье.   Виды пластики
перфораций оро-антрального
сообщения.

Раздел 7.
Болезни
прорезывания
зубов.

ПК-2, тестирование 39.Этиопатогенез, классификация,
клиническая картина и
диагностика  ретенции и
дистопии. 

40.Алгоритмы   оперативного и
консервативного лечения.

41.Болезни прорезывания зубов:
клиническая картина,
диагностика, лечение.

Раздел 8.
Одонтогенные
гнойно-
воспалительны
е заболевания
челюстно-
лицевой
области.

ПК-1 тестирование 42. Этиопатогенез, классификация,
клиническая картина и
диагностикагнойно-
воспалительных заболеваний
ЧЛО.

43. Принципы      лечения  гнойно-
воспалительных заболеваний
ЧЛО.

ОПК-5 тестирование 44. Острый и хронический
периостит. 

45. Острый и хронический
одонтогенный остеомиелит

46. Абсцессы и флегмоны
подъязычной области,
челюстно-язычно  желобка,
крыловидно- нижнечелюстного
пространства, подвисочной
крылонёбной  ямки,
субмассетериального
пространства.

9 семестр
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ОПК-5, тестирование 47. Этиопатогенез, классификация,   
клиническая   картина,

48. Диагностика и принципы лечения 
заболеваний пародонта.

ПК-1, тестирование 49. Хирургические методы    лечения 
заболеваний   пародонта. 

50. Методы  френуло-
вестибулопластики

ПК-2, тестирование 51. Операции по устранению рецессии 
десны.

52. Применение  костнопластических  
материалов в лечении болезней 
пародонта. 

ПК-3, тестирование 53. Проведение профессиональной 
гигиены.

ПК-5, тестирование 54.Направленная  тканевая
регенерация

ПК-6, тестирование 55. Применение  костнопластических  
материалов в лечении болезней 
пародонта. 

Раздел9.
Хирургическая
пародонтология
.

ПК-7 тестирование 56. Хирургические методы    лечения 
заболеваний пародонта. 

57. Методы  френуло- и  
вестибулопластики

58. Операции по устранению рецессии 
десны.

59. Применение  костнопластических  
материалов в лечении болезней 
пародонта. 

Раздел10.
Доброкачественн
ые
новообразования
челюстно-
лицевой области.

ОПК-5, тестирование 60. Доброкачественные
новообразования кожи лица и
СОПР.

61. Доброкачественные 
новообразования красной каймы 
губ и языка. 

ПК-1, тестирование 62. Аллергические    заболевания
ЧЛО. 

ПК-2, тестирование 63. Опухоли  и опухолеподобные
образования мягких    тканей
ЧЛО.

64. Опухоли  из кровеносных  и
лимфатических сосудов головы и
шеи. 

ПК-3, тестирование 65. Кисты   челюстей. 
66.Опухоли  и опухолеподобные

образования челюстей.
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ПК-5, тестирование 67.Факультативные предраки
слизистой оболочки рта и красной
каймы губ: кожный рог,
кератоакантома, папиллома,
папилломатоз. Этиопатогенез,
клиника. Диагностика.
Дифференциальная диагностика.
Лечение. 

ПК-6, тестирование 68. Диспансеризация  больных  с
заболеваниями слизистой
оболочки  рта  и  красной  каймы
губ. 

69. Профилактика.
70. Профилактика  заболеваний

слизистой оболочки полости рта. 
ПК-7 тестирование 71.Признаки  озлокачествления.

Онкологическая настороженность

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

ОПК-4, 1. Принципы организации стоматологической 
хирургической помощи в стоматологической 
поликлинике. Основные гигиенические требования к 
помещениям, внешнему виду, одежде стоматолога- 
хирурга.

2. Асептика и антисептика в кабинете хирургической 
стоматологии. 

3. Правила стерилизации перевязочного материала, 
инструментов. Подготовка рук       хирурга к операции.

ОПК-5, 4. Организация отделения хирургической стоматологии.
5. Понятие боли.

ОПК-6, 6. Основные методы обезболивания при
проведении
стоматологических вмешательств.

7. Неотложные состояния в хирургической стоматологии.
8. Экстракция зуба: показания, противопоказания, ход 

операции. Удаление корней зубов.

ОПК-7, 9. Экстракция зуба: показания, противопоказания, ход 
операции. Удаление корней зубов.

10. Осложнения экстракции зубов. Профилактика и 
устранение осложнений.

ОПК-8,
11. Организация отделения хирургической стоматологии.
12. Понятие боли.
13. Основные методы обезболивания при
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проведении стоматологических вмешательств.
14. Неотложные состояния в хирургической стоматологии.

ОПК-9, 15. Обморок, острая сосудистая недостаточность (коллапс), 
гипертензивные неотложные  состояния. 

16. Анафилактический шок, судорожные состояния, 
кровотечения.

ПК-1, 17. Операция удаления зуба. Показания и противопоказания. 
Методика удаления зубов и корней на нижней челюсти. 
Инструменты. Методика удаления зубов и корней на 
верхней челюсти. Инструменты.

ПК-2, 18. Осложнения во и после операции удаления зуба. 
Профилактика и устранение осложнений.

ПК-3, 19. Классификация, клиническая картина и диагностика 
острого и хронического периодонтита.

20. Тактика хирургического лечения периодонтита. Виды 
остеопластики дефектов котной ткани челюстей.

ПК-4 21. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина и 
диагностика одонтогенного синусита верхней челюсти. 
Алгоритмы оперативного и консервативного лечения.

ПК-5, 22. Болезни прорезывания зубов: клиническая картина, 
диагностика, лечение.

23. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина  и 
диагностика ретенции  и дистопии. Алгоритмы 
оперативного и консервативного лечения.

ПК-6, 24. Острый и хронический периостит.
25. Острый и хронический одонтогенный остеомиелит.
26. Абсцессы и флегмоны подъязычной области, челюстно-

язычного желобка, крыловидно-нижнечелюстного 
пространства, подвисочной и крылонёбной ямки, 
субмассетериального пространства.

ПК-7 7 семестр
27. Перфоративный одонтогенный синусит и оро-

антральное соустье. Виды пластики перфораций оро-
антрального сообщения.

28. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина  и 
диагностика ретенции  и дистопии. Алгоритмы 
оперативного и консервативного лечения.

29. Принципы лечения гнойно-воспалительных заболеваний 
ЧЛО.

8 семестр

ПК-1, 30. Организация хирургической стоматологической помощи. 
Место хирургической стоматологии среди других 
медицинских дисциплин. Основные этапы развития 
хирургической стоматологии, роль отечественных 
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ученых в ее развитии.
31. Виды хирургической стоматологической помощи. 

Организация и оборудование хирургического отделения 
(кабинета) стоматологической поликлиники, челюстно – 
лицевого стационара.

32. Асептика и антисептика при операциях на лице и в 
полости рта. Профилактика ВИЧ и вирусных гепатитов. 
Стерилизация инструментов и перевязочного материала. 
Обработка рук хирурга. Подготовка операционного поля, 
полости рта к операции.

ПК-2, 33. Ведение больных после операций на мягких тканях лица, 
костях, в полости рта. Особенности послеоперационного 
ухода и питания. Профилактика ВИЧ и вирусных 
гепатитов.

34. Особенности обследования хирургического 
стоматологического больного.

ПК-3, 35. Особенности обследования хирургического 
стоматологического больного.

36. Обследование больного с воспалительным 
заболеваниями челюстно – лицевой области: жалобы, 
анамнез жизни, анамнез заболевания, местный статус.

37. Особенности обследования хирургического 
стоматологического больного. Обследование больного с 
травматическими повреждениями мягких тканей и костей
челюстно – лицевой области: жалобы, анамнез жизни, 
анамнез заболевания, местный статус.

ПК-5, 38. Современные методы исследования больных с 
патологией челюстно-лицевой области. Показания к 
лечению больных с различными видами патологии ЧЛО 
в условиях поликлиники и стационара.

39. Обезболивание в стоматологии: общая характеристика 
местного и общего обезболивания при операциях на 
лице, виды анестетиков. Цели и задачи обезболивания в 
стоматологии. Оценка основных компонентов болевой 
реакции пациента (сенсорный, психоэмоциональный, 
вегетативный, психомоторный).

ПК-4 40. Клинико–фармакологические характеристики местно–
анестезирующих препаратов, используемых в 
стоматологии. Применение сосудосуживающих средств 
при местной анестезии.

41. Особенности неинъекционной, инъекционной, 
инфильтрационной и проводниковой анестезии. 
Подготовка к анестезии. Премедикания.

ПК-6, 42. Выбор метода обезболивания при удалении различных 
групп зубов на нижней челюсти (клинико-анатомическое 
обоснование).

43. Выбор метода обезболивания при удалении различных 
групп зубов на верхней челюсти (клинико-анатомическое
обоснование).

44. Проводниковая анестезия при операциях на лице и 
челюстях: виды проводниковой анестезии, показания для 
применения, преимущества и недостатки проводниковой 
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анестезии.
45. Мандибулярная анестезия: показания для проведения, 

техника выполнения, зоны обезболивания.
ПК-7 46. Торусальная анестезия: показания для проведения, 

техника выполнения, зоны обезболивания.
47. Инфраорбитальная местная анестезия. Показания для 

проведения, техника выполнения, зоны обезболивания.
48. Модификация мандибулярной анестезии по Гоу-Гейтсу: 

показания для проведения, техника выполнения, зоны 
обезболивания.

49. Туберальная анестезия: показания для проведения, 
техника выполнения, зоны обезболивания.

50. Блокада большого небного нерва (палятинальная 
анестезия): показания для проведения, техника 
выполнения, зоны обезболивания.
9 семестр

ПК-1, 51. Блокада подбородочного нерва (ментальная анестезия) и 
резцовой ветви нижнего луночкового нерва: Показания 
для проведения, техника выполнения, зоны 
обезболивания.

52. Блокада носонебного нерва или резцовая анестезия. 
Показания для проведения, техника выполнения, зона 
обезболивания.

53. Блокада нижнечелюстного нерва у овального отверстия.
Показания для проведения, техника выполнения, зоны 
обезболивания.

54. Блокада верхнечелюстного нерва у круглого отверстия.
Показания для проведения, техника выполнения, зоны 
обезболивания

55. Блокада двигательных волокон тройничного нерва. 
Показания, способы выполнения, зоны обезболивания. 

56. Ошибки и осложнения при местном обезболивании. 
Повреждения нервов и сосудов, мышц, 
послеинъекционная контрактура челюстей, их лечение и 
профилактика.

57. Общие осложнения при местном обезболивании: 
обморок, коллапс, аллергические реакции, 
анафилактический шок. Оказание неотложной помощи, 
профилактика.

58. Особенности проведения местного обезболивания и 
удаления зубов у больных страдающих ИБС и 
артериальной гипертензии

ПК-2, 59. Принципы оперативных вмешательств в полости рта, на 
лице и челюстях. Особенности проведения оперативных 
вмешательств на лице, виды швов.

60. Типичные разрезы для оперативного доступа с учетом 
строения кожи, расположения нервов, кровеносных 
сосудов, мускулатуры. Особенности операции в полости 
рта. Наложение швов в полости рта.

61. Операция удаление зуба. Показания и противопоказания 
к удалению зуба. Инструментарий. Методика удаления 
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зуба с учетом анатомических условий, биомеханики и 
механизма действия инструментов. Положение врача и 
больного при удалении зубов.

62. Особенности удаления зубов у лиц с сопутствующими 
заболеваниями. Особенности подготовки больного и 
проведения операции у беременных, больных с 
заболеваниями сердечно – сосудистой системы, 
заболеваниями крови и др.

63. Удаление зубов на верхней челюсти.
64. Удаление зубов на нижней челюсти
65. Удаление корней зубов.

ПК-3, 66. Осложнения удаления зуба во время оперативного 
вмешательства. Попадание зуба или корня в дыхательные
или пищеварительные пути. Перелом и вывих соседних 
зубов. Отлом части альвеолярного отростка, перелом и 
вывих челюстей. Перфорация дна верхнечелюстной 
пазухи, проталкивание в нее корня при операции на 
альвеолярном отростке верхней челюсти. Лечебная 
тактика и профилактика.

67. Осложнение удаления зуба после оперативного 
вмешательства. Луночковое кровотечение. Виды 
гемостаза. Альвеолит. Остемиелит лунки удаленного 
зуба. Хирургическая подготовка альвеолярного отростка 
к ортопедическому лечению.

ПК-4, 68. Дистопия и ретенция зубов. Затрудненное прорезывание 
зубов. Причины, клиника, диагностика, методы 
хирургического лечения.

69. Затрудненное прорезывание третьего нижнего моляра. 
Этиология, клиника, диагностика и лечение.

70. Перикоронит, перикоронарный   абсцесс,   
ретромолярный   абсцесс.   Этиология,

71. патогенез, классификация, клиника, диагностика, 
лечение. Осложнения перикоронита.

72. Этиология и патогенез одонтогенных воспалительных 
заболеваний челюстно – лицевой области. 
Классификация. Определение понятия «одонтогенная 
инфекция».

73. Острый и обострившийся хронический периодонтит: 
этиология, патогенез, патологическая анатомия, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, общие 
принципы лечения.

74. Хронический периодонтит: классификация, 
патологическая анатомия, клиническая и 
рентгенологическая диагностика, хирургическое лечение.

ПК-5, 75. Зубосохраняющие операции. Гемисекция, ампутация 
корня, реплантация зуба. Показания для проведения, 
техника выполнения операции.

76. Операция – апикоэктомия. Показания для проведения, 
Хирургический доступ к очагу воспаления, способы 

49



выкраивания слизисто-периостального лоскута в 
зависимости от локализации очага воспаления и объема 
операции. Материалы для заполнения остаточной 
костной полости.

77. Радикулярные кисты: этиология, классификация, 
диагностика, клиника. Принципы оперативного лечения.

78. Фоликулярные кисты: этиология, классификация, 
диагностика, клиника. Принципы оперативного лечения.

79. Эпидермоидные кисты: этиология, классификация, 
диагностика, клиника. Принципы оперативного лечения.

80. Ретенционные кисты: этиология, классификация, 
диагностика, клиника. Принципы оперативного лечения.

81. Амелобластома челюстей: этиология, классификация, 
диагностика, клиника. Принципы оперативного лечения.

ПК-6, 82. Одонтома челюстных костей: этиология, классификация, 
диагностика, клиника. Принципы оперативного лечения.

83. Остеокластома челюстных костей (гигантоклеточная 
опухоль). Этиология, классификация, диагностика, 
клиника. Принципы оперативного лечения.

84. Острый одонтогенный периостит челюстей. Этиология, 
патогенез, патологическая анатомия, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.

85. Острый одонтогенный остеомиелит челюстей. 
Этиология, теории патогенеза, клиника, диагностика и 
лечение.

86. Подострая и хроническая стадия одонтогенного 
остеомиелита челюстей: патологическая анатомия, 
клиника, диагностика и лечение.

87. Пародонтит легкой степени тяжести  Этиология,
клиника, дифференциальная диагностика, лечение.

88. Пародонтит средней степени тяжести. Этиология,
клиника, дифференциальная диагностика, лечение.

89. Пародонтит тяжелой степени тяжести. Этиология, 
клиника, дифференциальная диагностика, лечение.

90. Пародонтит в стадии ремиссии. Клиника, 
дифференциальная диагностика.

91. Пародонтит в стадии абсцедирования. Клиника, 
дифференциальная диагностика,

92. лечение.
93. Принципы планирования комплексной терапии 

хронического генерализованного пародонтита.
94. Роль медикаментозной терапии в комплексном лечении 

хронического генерализованного пародонтита.
95. Пародонтоз. Этиология, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
Рентгенологическая картина костной ткани 
альвеолярного отростка при пародонтозе.

96. Идиопатические заболевания с прогрессирующим 
поражением тканей пародонта: синдром Папийона-
Лефевра, болезнь Хенда-Шюллера-Крисчена, болезнь 
Леттерера-Зиве, сахарный диабет. Клиника, 
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дифференциальная диагностика, лечение.
97. Классификация оперативных методов лечения патологии 

пародонта (гингивальные, мукогингивальные, 
остеомукогингивальные). Показания, противопоказания. 
Возможные осложнения.

98. Хирургические методы лечения патологии пародонта. 
Закрытый кюретаж. Показания, противопоказания. 
Инструментарий. Этапы операции. Осложнения.

99. Хирургические методы лечения патологии пародонта. 
Открытый кюретаж. Показания, противопоказания. 
Инструментарий. Этапы операции. Осложнения.

100. Хирургические методы лечения патологии пародонта. 
Лоскутные операции, модификации. Показания, 
противопоказания. Инструментарий. Этапы операции. 
Осложнения.

ПК-7 101. Дифференциальная диагностика острого 
(обострившегося) периодонтита, периостита и 
одонтогенного остеомиелита челюстей.

102. Абсцесс твердого нёба: этиология, клиника, 
диагностика и лечение.

103. Флегмона поджевательной области и жевательной 
мышцы. Топографическая анатомия, причины 
возникновения, пути распространения гноя, клиника, 
диагностика, хирургическое лечение.

104. Флегмона подглазничной области: топографическая 
анатомия, причины возникновения, пути 
распространения гноя, клиника, диагностика и лечение.

105. Флегмона височной ямки: топографическая анатомия, 
причины возникновения, пути распространения гноя, 
клиника, диагностика и лечение.

106. Флегмона окологлоточного пространства: 
топографическая анатомия, причины возникновения, 
пути распространения гноя, клиника, диагностика, 
лечение.

107. Флегмона крыловидно-челюстного пространства: 
топографическая анатомия, причины возникновения, 
пути распространения гноя, клиника, диагностика, 
лечение.

108. Флегмона подвисочной и крыловидно-нёбной ямок: 
топографическая анатомия, причины возникновения, 
пути распространения гноя, клиника, диагностика и 
лечение.

109. Абсцесс челюстно-язычного желобка подъязычного 
пространства: топографическая анатомия, клиника, 
диагностика и лечение.

110. Комплексное лечение больных с абсцессами и 
флегмонами челюстно-лицевой области.

111. Острый одонтогенный гайморит: этиология, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика и лечение.

112. Хронический одонтогенный гайморит: патологическая 
анатомия, клиника, диагностика, дифференциальная 
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диагностика и лечение.
113. Оро-антральное сообщение: определение понятия, 

этиология, диагностика, клиническая картина, методы 
хирургического лечения.

114. Предопухолевые состояния (предраки) челюстно-
лицевой области. Определение понятия, 
предрасполагающие факторы, этиология, классификация,
диагностика, методы лечения.

115. Болезнь Боуэна, хейлит Манганоти, лейкоплакия. 
Этиология, классификация, клиника, диагностика, 
тактика лечения.

116. Доброкачественные новообразования мягких тканей 
лица и полости рта. Папиллома, фиброма, липома, невус. 
Этиология, классификация, клиника, диагностика, 
тактика лечения.

117. Доброкачественные новообразования мягких тканей 
лица и полости рта. Эпулис, гемангиома. Этиология, 
классификация, клиника, диагностика, тактика лечения.

118. Доброкачественные новообразования мягких тканей 
лица и полости рта. Фиброма, миобластомиома, миксома,
фиброматоз. Этиология, классификация, клиника, 
диагностика, тактика лечения.

119. Этиология и патогенез заболеваний пародонта. 
Классификация заболеваний пародонта. Общая 
симптоматика заболеваний пародонта. Характеристика 
изменений в костной ткани при заболеваниях пародонта.

120. Катаральный гингивит. Этиология, клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение.

121. Гипертрофический гингивит. Этиология, клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение.

122. Хирургические методы лечения патологии пародонта. 
Гингивотомия, гингивэктомия. Показания, 
противопоказания. Инструментарий. Этапы операции. 
Осложнения.

123. Хирургические методы лечения патологии пародонта. 
Френулотомия и френулопластика короткой уздечки губ 
и языка, вестибулопластика. Показания, 
противопоказания. Инструментарий. Этапы операции. 
Осложнения.

124. Хирургические методы лечения патологии пародонта. 
Операции по устранению рецессии десны. Показания, 
противопоказания. Инструментарий. Этапы операции. 
Осложнения.

125. Применение костнопластических материалов в лечении 
болезней пародонта. Определение понятий 
остеокондукция, остеоиндукция, остеостимуляция, 
остеобластный остеогенез. Классификация и 
характеристика остеопластических материалов. 
Применение костнопластических материалов в лечении 
болезней пародонта. Методы остеопластики.

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

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
дисциплины (модуля)
5.1.1. Основная литература

1. Гатальская,  И.  Ю.  Схемы  ориентировочных  действий  по  диагностике  и  лечению  воспалительных
заболеваний полости рта и ЧЛО : методические рекомендации / И. Ю. Гатальская, М. Тактак. — Барнаул :
АГМУ,  2022.  —  37  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/316676  (дата  обращения:  25.04.2023).  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

2. Симуляционное обучение:  операция удаления зуба  :  учебно-методическое  пособие  /  составители  И.  Ю.
Гатальская  [и  др.].  —  Барнаул  :  АГМУ,  2022.  —  60  с. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/316727.  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

5.1.2.Дополнительнаялитература
1. Смердина, Л. Н. Челюстно-лицевое протезирование : учебное пособие / Л. Н. Смердина, Ю. Г. Смердина, С. 

А. Мартынов. — Кемерово : КемГМУ, 2020. — 72 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/276020 . — 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/
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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.

https://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 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  учебному  занятию  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 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;
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−самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  практической  работы
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
Персональные компьютеры;
Средства доступа в Интернет;
Проектор.

5.4.2.  Лицензионное  и  свободно  распространяемое  программное
обеспечение, в том числе отечественного производства:

1. Операционная система:  AstraLinux 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/
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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).

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 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,  средства  для  временной  остановки
наружного кровотечения и перевязки ран.

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  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,видеофильм, презентация и др.). 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№  
п/п

Содержание изменения Реквизиты
документа  об  утверждении
изменения

Дата
введения
изменения

1.

56



2.

3.

4.

57



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

высшего образования 
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета 
к.м.н. Чекалина Т.Л.

_26_ _апреля_ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТОМАТОЛОГИИ

Специальность

«31.05.03 Стоматология»

Направленность  

«Стоматология»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА

Форма обучения
Очная

Москва 2023

1



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) «Цифровые технологии в 
стоматологии» 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) 8 семестр...................................................................6
2.3. Содержание дисциплины (модуля).............................................................................................................6
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)........................................................................................8
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).................................................8
3.2. Задания для самостоятельной работы.........................................................................................................8
3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)......................................10
РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)...................................................11
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю).......................................11
4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций...............................................11
4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 
обучающихся по дисциплине (модулю).............................................................................................................11
4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося..................................12
4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося............................................................13
4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....................................14
4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся 
по дисциплине (модулю).....................................................................................................................................14
4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)...............................................................................................................................................................15
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)...........................................................16
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля).....16
5.1.1. Основная литература..................................................................................................................................16
5.1.2. Дополнительная литература:....................................................................................................................16
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)........................................................................................................................16
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)...................................16
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

18
5.4.1. Средства информационных технологий...................................................................................................18
5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства:.............................................................................................................................18
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных........................................18
5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)..........18
5.6. Образовательные технологии....................................................................................................................19
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ..............................................................................................................20

2



Рабочая программа дисциплины (модуль) «Цифровые технологии в стоматологии»
разработана  на  основании  федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  –  специалитета  по  специальности  31.05.03  Стоматология,
утвержденного  приказом  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской
Федерации  от  12.08.2020  №  984,  учебного  плана  по  основной  профессиональной
образовательной  программе  высшего  образования  –  программе  специалитета по
специальности  31.05.03 Стоматология, (далее – «ОПОП»). 

Рабочая  программа  дисциплины  (модуля)  «Цифровые  технологии  в  стоматологии»
разработана рабочей группой в составе:
Декан  стоматологического  факультета  -  К.м.н.  Чекалина  Т.Л.,  специалист  по  учебно-
методической работе стоматологического факультета Безуглая О.В.- 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании
стоматологического факультета.

Протокол № 10 от «26» апреля 2023 года

Декан
стоматологического
факультета, к.м.н.

Т.Л. Чекалина

                                     (подпись)

3



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
овладение теорией основных понятий медицинской информатики,овладение практикой 
применения современных информационных технологий в приложении к медицине и 
здравоохранению.

Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:

− изучение студентами теоретических основ информатики и медицинской
информатики;
− освоение студентами компьютерных приложений для решения задач медицины и
здравоохранения;
− изучение студентами основ медицинской статистики;
− формирование представлений о методах информатизации деятельности врача-
стоматолога, автоматизации клинических исследований, информатизации управления в
системе здравоохранения;
− изучение средств информационной поддержки принятия врачебных решений;
− освоение студентами практических умений по использованию медицинских
информационных систем в целях диагностики, профилактики, лечения и реабилитации
в стоматологии.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Цифровые
технологии в стоматологии» 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-13, в соответствии с учебным планом.

В  результате  освоения  дисциплины  (модуля)  обучающийся  должен
демонстрировать следующие результаты:

Категория
компетенц
ий  (при
наличии)

Код компетенции
Формулировка
компетенции

Код  и  наименование
индикатора
достижения
компетенции

Результаты обучения

Информацио
нная
грамотность

ОПК-13. Способен 
понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-13.1. Знает 
возможности справочно-
информационных систем
и профессиональных баз 
данных; методику 
поиска информации, 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 
современную медико- 
биологическую 
терминологию; основы 
информационной 
безопасности в 
профессиональной 

Знать:  возможности
справочно-информационных
систем  и  профессиональных
баз данных; 
Уметь: применять 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для решения 
задач профессиональной 
деятельности; 
Владеть: методами решения
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности с 
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деятельности
ОПК-13.2. Умеет 
применять современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для решения 
задач профессиональной
деятельности; 
осуществлять 
эффективный поиск 
информации, 
необходимой для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
справочных систем и 
профессиональных баз 
данных
ОПК-13.3. Решает 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
специального 
программного обеспе-
чения и 
автоматизированных 
информационных 
систем, с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

использованием специального
программного обеспечения и 
автоматизированных 
информационных систем

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 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
8

Контактная  работа  обучающихся  с
педагогическими работниками

36 36

Лекционные занятия 10 10

из них: в форме практической подготовки 0 0

Практические занятия 26 26

из них: в форме практической подготовки 0 0

Самостоятельная работа обучающихся 27 27
Контроль промежуточной аттестации 9 9
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Форма промежуточной аттестации зачет зачет
ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В
ЧАСАХ

72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 8 семестр

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 2

1.Современные 
информационные 
технологии в подготовке
и представлении 
медицинских 
документов.

13 6 7 1 0 6 0 0 0 0 0

2.Моделирование в 
биологии и 
медицине

16 7 9 3 0 6 0 0 0 0 0

3.Статистический 
анализ 
биомедицинских 
данных

17 7 10 3 0 7 0 0 0 0 0

4.МИС в 
лечебно- 
диагностическо
м процессе

17 7 10 3 0 7 0 0 0 0 0

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Форма промежуточной 
аттестации Зачет

Общий объем, часов 72 27 36 10 0 26 0 0 0 0 0

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  Современные информационные технологии в подготовке и
представлении медицинских документов

Перечень изучаемых элементов содержания:
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Предмет, задачи и базовые понятия медицинской кибернетики и информатики. Общая
характеристика медицинской информации.  Современные информационные  технологии  в
подготовке и представлении медицинских документов.

РАЗДЕЛ 2. Моделирование в биологии и медицине
Перечень изучаемых элементов содержания:
Моделирование как метод медицинской кибернетики. Подходы к классификации моделей

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

РАЗДЕЛ 3. Статистический анализ биомедицинских данных
Перечень изучаемых элементов содержания:
Основные  понятия  математической статистики.  Подходы  к  организации  медико-

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

РАЗДЕЛ 4. МИС в лечебно- диагностическом процессе
Перечень изучаемых элементов содержания:

Классы  и  виды медицинских информационных систем. Значение стандартов  в  обеспечении
информационного взаимодействия медицинских систем. Информационная модель лечебно-
диагностического процесса в педиатрии. Формализация и структуризация медицинской информации.
Организация технологического  процесса  в  отделении  МО: взаимодействие участников лечебно-
диагностического процесса, формирование учетно-отчетной документации.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Тема практического занятия: Современные информационные технологии в подготовке

и представлении медицинских документов.
Форма практического задания: устный опрос, доклад
Вопросы для подготовки к устному опросу:

1. Общая характеристика медицинской информации.
2. Современные информационные технологии в подготовке и представлении медицинских 

документов.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 
форма рубежного контроля – тестирование

Тема практического занятия: Моделирование в биологии и медицине 
Форма практического задания: устный опрос, доклад
Вопросы для подготовки к устному опросу:

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

лекарственного препарата с использованием компьютерной однокамерной 
фармакокинетической модели.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 
форма рубежного контроля – тестирование

Тема практического занятия: Статистический анализ биомедицинских данных
Форма практического задания: устный опрос, доклад
Вопросы для подготовки к устному опросу:

1. Основные понятия математической  статистики. 
2. Подходы к организации медико- биологических исследований. 
3. Типы и краткая характеристика анализируемых данных
4. . Анализ количественных и качественных признаков:  основные  элементы  описательной
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статистики, проверка соответствия распределения   критериям нормальности, сравнение двух
выборок с зависимыми и независимыми параметрами.

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

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 
форма рубежного контроля – тестирование

Тема практического занятия: МИС в лечебно- диагностическом процессе 
Форма практического задания: устный опрос, доклад
Вопросы для подготовки к устному опросу:

1. Классы и виды медицинских информационных систем.
2.  Значение стандартов в обеспечении информационного взаимодействия медицинских систем. 
3. Информационная модель лечебно- диагностического процесса в педиатрии.
4.  Формализация и структуризация медицинской информации. 
5. Организация технологического процесса в отделении МО: взаимодействие участников лечебно- 

диагностического процесса, формирование учетно-отчетной документации.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 
форма рубежного контроля – тестирование

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Наименование 
раздела дисциплины часы

Вид самостоятельной работы

1. Современные 
информационные технологии в
подготовке и представлении 
медицинских документов.

3
Работа с учебниками, учебно-методическими 
пособиями

3
Решение задач

2.Моделирование в 
биологии и медицине

3
Работа с учебниками, учебно-методическими 
пособиями

4
Решение задач

3.Статистический анализ 
биомедицинских данных

3
Работа с учебниками, учебно-методическими 
пособиями

4 Решение задач
4.МИС в лечебно- 
диагностическом процессе 3

Работа с учебниками, учебно-методическими 
пособиями

4 Решение задач
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. 
 Современные информационные технологии в подготовке и представлении медицинских 
документов 

1. Предмет, задачи и базовые понятия медицинской кибернетики и информатики. 
2. Общая характеристика медицинской информации.
3. Современные                                                                  информационные технологии в подготовке и представлении 

медицинских документов.
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Темы рефератов к Разделу 1.
1. Предмет, задачи и базовые понятия медицинской кибернетики и информатики. 
2. Общая характеристика медицинской информации.
3. Современные                                                                  информационные технологии в подготовке и представлении 

медицинских документов.
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
Илясов, Л. В.  Биомедицинская аналитическая техника : учебное пособие для вузов / Л. В. Илясов. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13163-
5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518956
Егошина,  И.  Л. Информационные системы и технологии в здравоохранении :  учебное пособие :  [16+] /  И.  Л.
Егошина  ;  Поволжский  государственный  технологический  университет.  –  Йошкар-Ола  :  Поволжский
государственный  технологический  университет,  2021.  –  90  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690804   –  Библиогр.:  с.  85.  –  ISBN  978-5-8158-2229-0.  –  Текст  :
электронный.

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

лекарственного  препарата  с  использованием компьютерной  однокамерной
фармакокинетической модели.

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

лекарственного  препарата  с  использованием компьютерной  однокамерной
фармакокинетической модели.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2
1. Илясов, Л. В.  Биомедицинская аналитическая техника : учебное пособие для вузов / Л. В. Илясов. — 2-е

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13163-5.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/518956

2. Егошина, И. Л. Информационные системы и технологии в здравоохранении : учебное пособие : [16+] / И.
Л. Егошина ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский
государственный технологический университет, 2021. – 90 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690804   –  Библиогр.:  с.  85.  –  ISBN  978-5-8158-2229-0.  –
Текст : электронный.

Задания для самостоятельной работы к  Разделу 3. Статистический анализ биомедицинских 
данных

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

статистики, проверка  соответствия   распределения критериям нормальности, сравнение двух
выборок с зависимыми и независимыми параметрами. 

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

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

статистики, проверка  соответствия   распределения критериям нормальности, сравнение двух
выборок с зависимыми и независимыми параметрами. 

5. Определение наличия, степени и характера взаимосвязи между показателями.
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6. Основные принципы  доказательной медицины.
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3

1. Илясов, Л. В.  Биомедицинская аналитическая техника : учебное пособие для вузов / Л. В. Илясов. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13163-5.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/518956

2. Егошина, И. Л. Информационные системы и технологии в здравоохранении : учебное пособие : [16+] / И.
Л. Егошина ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский
государственный технологический университет, 2021. – 90 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690804   –  Библиогр.:  с.  85.  –  ISBN  978-5-8158-2229-0.  –
Текст : электронный.

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4
 МИС в лечебно- диагностическом   процессе

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

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

диагностического процесса, формирование учетно-отчетной документации.
Темы рефератов к Разделу 4.

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

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

диагностического процесса, формирование учетно-отчетной документации.
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4

1. Илясов, Л. В.  Биомедицинская аналитическая техника : учебное пособие для вузов / Л. В. Илясов. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13163-5.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/518956

2. Егошина, И. Л. Информационные системы и технологии в здравоохранении : учебное пособие : [16+] / И.
Л. Егошина ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский
государственный технологический университет, 2021. – 90 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690804   –  Библиогр.:  с.  85.  –  ISBN  978-5-8158-2229-0.  –
Текст : электронный.

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):
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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  -  «TimesNewRoman»  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).

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

занятиях. Для этого обучающийся изучает материалы теоретических занятий, рекомендуемую
литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

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

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 
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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 (рефераты,
творческие задания, практические 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
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ИТОГО: 80

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

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации
по 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  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 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  допуская16-18

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 заданий1-12

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)

Контролируемые
разделы  (темы),
дисциплины

Код
контрол
ируемой
компете
нций

Форма
рубежного
контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Современные 
информационные 
технологии в 
подготовке и 
представлении 
медицинских 
документов.

ОПК-13
решение 
задач, 
тестирова
ние

1. Общая характеристика медицинской
информации.

2. Современные информационные
технологии  в  подготовке  и представлении
медицинских документов.

Моделирован
ие в 
биологии и 
медицине

ОПК-13
решение 
задач, 
тестирова
ние

3. Моделирование как метод медицинской
кибернетики
4. . Подходы к классификации моделей в
биологии и медицине.
5.  Математическое  моделирование
фармакокинетических процессов. 
6. Подбор оптимальных режимов дробного
и непрерывного внутривенного введения
лекарственного препарата с использованием
компьютерной  однокамерной
фармакокинетической модели.

Статистический 
анализ 
биомедицинских
данных

ОПК-13
решение 
задач, 
тестирова
ние

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

МИС в лечебно- 
диагностическо
м процессе

ОПК-13
решение 
задач, 
тестирова
ние

7. Классы  и  виды медицинских
информационных систем.
8.  Значение стандартов  в  обеспечении
информационного взаимодействия
медицинских систем. 
9. Информационная модель лечебно-
диагностического процесса в педиатрии.
10.  Формализация  и  структуризация
медицинской информации. 
11. Организация технологического процесса
в  отделении  МО: взаимодействие
участников лечебно- диагностического
процесса, формирование  учетно-отчетной
документации.

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

ОПК-13
1. Общая характеристика медицинской информации.
2. Современные информационные технологии в подготовке

и представлении медицинских документов. 
3. Моделирование как метод медицинской кибернетики
4. Подходы к классификации моделей в биологии и

медицине.
5. Математическое  моделирование фармакокинетических

процессов. 
6. Подбор оптимальных режимов дробного и непрерывного

внутривенного введения лекарственного  препарата  с
использованием компьютерной  однокамерной
фармакокинетической модели.

7. Основные понятия математической  статистики. 
8. Подходы  к  организации  медико- биологических

исследований. 
9. Типы и краткая характеристика анализируемых данных
10. . Анализ количественных и качественных признаков:

основные  элементы  описательной статистики,  проверка
соответствия распределения   критериям нормальности,
сравнение двух выборок с зависимыми и независимыми
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параметрами.
11. Определение наличия, степени и характера взаимосвязи

между показателями. 
12. Классы и виды медицинских информационных систем.
13. Значение стандартов  в  обеспечении  информационного

взаимодействия медицинских систем. 
14. Информационная модель лечебно- диагностического

процесса в педиатрии.
15. История цифровой   стоматологии
16. Цифровое управление первичного приема
17. 2D-визуализация
18. 3D-визуализация
19. Цифровые методы определения цвета зубов
20. 2D-планирование дизайна улыбки
21. 3D-планирование лечения
22. Цифровое планирование дентальной имплантации
23. Цифровое планиерование ортодонтического лечения
24. Цифровой протокол ортопедического лечения
25. 3D-принтеры в стоматологии
26. Формализация  и  структуризация медицинской

информации. 
27. Организация технологического  процесса  в  отделении

МО: взаимодействие участников лечебно-
диагностического процесса, формирование  учетно-
отчетной документации.

28. Основные принцип доказательной медицины.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
дисциплины (модуля)
5.1.1. Основная литература

1. Илясов, Л. В.  Биомедицинская аналитическая техника : учебное пособие для вузов / Л. В. Илясов. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13163-5.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/518956

5.1.2. Дополнительная литература:
2. Егошина, И. Л. Информационные системы и технологии в здравоохранении : учебное пособие : [16+] / И.

Л. Егошина ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский
государственный технологический университет, 2021. – 90 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690804   –  Библиогр.:  с.  85.  –  ISBN  978-5-8158-2229-0.  –
Текст : электронный.

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/

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 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  учебному  занятию  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 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;
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−самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  практической  работы
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
Персональные компьютеры;
Средства доступа в Интернет;
Проектор.

5.4.2.  Лицензионное  и  свободно  распространяемое  программное
обеспечение, в том числе отечественного производства:

1. Операционная система:  AstraLinux 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/
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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).

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  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,  средства  для  временной
остановки наружного кровотечения и перевязки ран.

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 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 освоения дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Челюстно-лицевая  детская  хирургия»  является  -
подготовка врача стоматолога, способного оказать хирургическую помощь
пациентам  детского  возраста   с  дефектами  и  деформациями  тканей  челюстно-
лицевой  области,  с  заболеваниями и повреждениями нервов челюстно-лицевой
области, с заболеваниями височно- нижнечелюстного сустава (далее  ВНЧС) и
контрактурами нижней челюсти.
-подготовка врача стоматолога, способного оказать хирургическую помощь
пациентам детского  возраста   с травматическими повреждениями ЧЛО и гнойно-
воспалительными заболеваниями ЧЛО
-изучение  принципов  антибактериальной  и  симптоматической  терапии  при
травматических  повреждениях  и гнойно-воспалительных заболеваниях  челюстно-
лицевой области.

Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
- приобретение студентами знаний в области организации и работы отделений
хирургической  стоматологии,  профилактики  внутрибольничных  инфекций  в
лечебно- профилактических учреждениях по профилю хирургической стоматологии
и  челюстно- лицевой  хирургии,  создание  благоприятных  условий  лечения  и
пребывания больных в ЛПУ и условий труда медицинского персонала;
- обучение  студентов  распознаванию  угрожающих  жизни  состояний  при
осмотре больного,  при  определении  тяжести  течения  патологического  процесса  в
челюстно- лицевой области;
- обучение  студентов  умению  выделить  ведущие  симптомы  в  течении
различных заболеваний челюстно-лицевой области;
обучение  студентов  выбору  оптимальных  методов  консервативного  и
хирургического лечения, методов профилактики осложнений при хирургическом
лечении, а  также  реабилитации  больных  с  воспалительными  заболеваниями,
травмой, новообразований челюстно-лицевой области, дефектами и деформациями
тканей челюстно- лицевой области при оказании стационарной стоматологической
хирургической помощи;
- обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской
карты стационарного и амбулаторного больного)
- формирование навыков общения с детьми и подростками с учетом этики и
деонтологии  в зависимости от выявленной патологии и характерологических
особенностей пациентов;
- формирование умений по оказанию неотложной помощи пациентам детского
возраста  с - заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава различного генеза и
контрактур нижней челюсти;
- формирование умений по составлениюплан лечения заболеваний
височно- нижнечелюстного сустава различного  генеза и контрактур  нижней
челюсти;
- обучение методам обследования больных с дефектами и деформациями
тканей челюстно-лицевой области;
- усвоение показаний для стоматологического хирургического лечения
пациентам детского возраста  с деформациями и дефектами тканей челюстно-лицевой
области;
- обучение составлению плана лечения больных с дефектами и
деформациями тканей  челюстно-лицевой области в условиях стационара;
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- освоение методов пластики местными тканями;
- ознакомление  с  методами  пластики  лоскутами  на  ножке,  свободными
тканевыми  лоскутами,  тканями  круглого  стебельчатого  лоскута,  лоскутами  на
микрососудистыми анастомозами;
- ознакомление с гнатическими операциями;
освоение методов оказания помощи пациентам детского возраста  с дефектами и
деформациями тканей челюстно-лицевой области в амбулаторно-поликлинических
условиях;
- ознакомление с методами реабилитации больных с дефектами и
деформациями тканей челюстно-лицевой области;
- ознакомление с краниофациальной патологией;
- ознакомление с основами эстетической хирургии.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  «Челюстно-
лицевая  детская  хирургия)»  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-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9,
ПК-1, ПК-2, ПК-6, в соответствии с учебным планом.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:

Категори
я

компетен
ций (при
наличии)

Код компетенции
Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

Этические
и 
правовые 
основы 
профессио
нальной
деятельно
сти

ОПК-2 Способен
анализировать
результаты
собственной
деятельности  для
предотвращения
профессиональных
ошибок

ОПК-2.1. Знает порядок 
оказания 
стоматологической 
помощи по 
специальности 
стоматология, 
клинические 
рекомендации по 
лечению основных 
стоматологических 
заболеваний, методы 
анализа своей 
профессиональной 
деятельности
ОПК-2.2. Анализирует 
собственный опыт 
практической работы, 
причины возникновения
профессиональных 
ошибок, определяет 
возможные прогнозы 
неблагоприятных 

Знать: порядки оказания 
стоматологической помощи 
по специальности 
стоматология
Уметь: анализировать 
собственный опыт 
практической работы, 
Владеть: навыками 
решения профессиональных
задач в рамках правового 
поля 
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исходов лечения, 
конфликтные ситуации, 
принимает участие в 
клинических 
конференциях для 
совершенствования 
навыков анализа 
профессиональной 
деятельности
ОПК-2.3. Владеет 
навыками решения 
профессиональных 
задач в рамках 
правового поля и с 
использованием 
современных знаний, 
проводит анализ своей 
профессиональной 
деятельности для 
профилактики 
врачебных ошибок и 
формирования личного 
опыта

Формиров
ание 
здорового
образа
жизни

ОПК-4 Способен
проводить  и
осуществлять
контроль
эффективности
мероприятий  по
профилактике,
формированию
здорового  образа
жизни  и  санитарно-
гигиеническому
просвещению
населения

ОПК-4.1. Знает 
основные критерии 
здорового образа жизни 
и методы его 
формирования; формы и
методы санитарно-
гигиенического 
просвещения среди 
пациентов (их законных
представителей), 
медицинских 
работников; основные 
гигиенические 
мероприятия 
оздоровительного 
характера, 
способствующие 
укреплению здоровья и 
профилактике 
возникновения наиболее
распространенных 
заболеваний; основы 
профилактической 
медицины; этапы 
планирования и 
внедрения 
коммунальных 
программ профилактики
наиболее 

Знать: показатели 
здорового образа жизни и 
методы его формирования; 
основные гигиенические 
мероприятия 
оздоровительного 
характера, 
Уметь: разрабатывать план 
мероприятий, направленных
формирование у населения 
здорового образа жизни 
Владеть: методами 
проведения мероприятий по
профилактике заболеваний 
и формированию здорового 
образа жизни 

6



распространенных 
заболеваний
ОПК-4.2. Разрабатывает
план организационно-
методических 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
информированности 
населения о здоровом 
образе жизни его 
грамотности в вопросах 
профилактики 
стоматологических 
заболеваний
ОПК-4.3. Проводит 
мероприятия по 
профилактике, 
формированию 
здорового образа жизни 
и санитарно-
гигиеническому 
просвещению населения
ОПК-4.4. Осуществляет 
контроль 
эффективности 
мероприятий по 
профилактике, 
формированию 
здорового образа жизни 
и санитарно-
гигиеническому 
просвещению населения

Диагности
ка и 
лечение
заболеван
ий

ОПК-5 Способен
проводить
обследование
пациента  с  целью
установления
диагноза  при
решении
профессиональных
задач

ОПК-5.1. Знает 
методику сбора жалоб, 
анамнеза жизни и 
заболевания пациента; 
этиологию, патогенез, 
клиническую картину, 
дифференциальную 
диагностику, 
особенности течения, 
осложнения и исходы 
стоматологических 
заболеваний 
ОПК-5.2. Умеет 
проводить осмотр 
стоматологического 
больного, сбор 
анамнестических 
данных, использует 
диагностические 

Знать: методику 
составления анамнеза 
заболевания пациента; 
Уметь: пользоваться 
методикой 
сбора анамнестических 
данных, использовать 
диагностические 
возможности методов 
непосредственного 
исследования больного
Владеть: методикой 
постановки диагноза, 
разработки плана 
проведения исследований, 
; установки диагноза с 
учетом действующей 
международной 
классификации болезней 
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возможности методов 
непосредственного 
исследования больного, 
современные методы 
клинического, 
лабораторного, 
инструментального 
обследования пациента 
с целью установления 
диагноза
ОПК-5.3. Формулирует 
предварительный 
диагноз, составляет 
план проведения 
лабораторных, 
инструментальных и 
дополнительных 
исследований у детей и 
взрослых, 
дополнительных 
консультаций врачей 
специалистов, в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
стоматологической 
помощи и 
клиническими 
рекомендациями, 
распознает состояния, 
требующие неотложной 
помощи
ОПК-5.4. 
Интерпретирует и 
анализирует результаты 
основных (клинических)
и дополнительных 
(лабораторных, 
инструментальных) 
методов обследования; 
устанавливает диагноз с
учетом действующей 
международной 
классификации 
болезней и проблем, 
связанных со здоровьем

Диагности
ка и 
лечение
заболеван
ий

ОПК-6. Способен 
назначать, 
осуществлять 
контроль 
эффективности и 
безопасности 

ОПК-6.1. Знает 
механизм действия 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских изделий, 
лечебного питания, 

Знать: механизм действия
лекарственных
препаратов,  медицинских
изделий,  лечебного
питания, 
Уметь: разработать план 
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немедикаментозного 
и медикаментозного 
лечения при решении
профессиональных 
задач

медицинские показания 
и противопоказания к 
их применению; 
осложнения, вызванные 
их применением; 
механизм действия 
немедикаментозного 
лечения; медицинские 
показания и 
противопоказания к его 
назначению; побочные 
эффекты, осложнения, 
вызванные его 
применением
ОПК-6.2. Разрабатывает
план лечения детей и 
взрослых со 
стоматологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи
ОПК-6.3. Назначает 
лекарственные 
препараты, 
медицинские изделия, 
использует 
стоматологические 
материалы с учетом 
диагноза, возраста и 
клинической картины 
болезни в соответствии 
с действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) 
по вопросам оказания 
медицинской помощи с 
учетом стандартов 
медицинской помощи 
ОПК-6.4. Оказывает 
медицинскую помощь 
стоматологическому 
пациенту в неотложной 
или экстренной формах
ОПК-6.5. 

лечения в соответствии с 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи
Владеть: знаниями и 
умениями назначения 
лекарственных препаратов, 
медицинских изделий,  
- методикой использования 
стоматологических  
материалов
, 
- методами оценки  
эффективности и 
безопасности лечения ;
- методами оценки 
эффективности и 
безопасности  применения 
лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, 
стоматологических 
материалов и иных методов 
лечения на 
стоматологическом приеме .
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Организовывает 
профилактику и лечение
осложнений, побочных 
действий, 
нежелательных реакций,
в том числе 
непредвиденных, 
возникших в результате 
диагностических или 
лечебных манипуляций,
применения 
лекарственных 
препаратов и (или) 
медицинских изделий, 
немедикаментозного 
лечения на 
стоматологическом 
приеме
ОПК-6.6. Организует 
персонализированное 
лечение 
стоматологического 
пациента, в том числе 
пациентов пожилого и 
старческого возраста, 
беременных женщин, 
детей с соматическими 
патологиями, оценивает
эффективность и 
безопасность лечения 
ОПК-6.7. Оценивает 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских изделий, 
стоматологических 
материалов и иных 
методов лечения на 
стоматологическом 
приеме

Основы
фундамент
альных
и 
естественн
о-научных
знаний

ОПК-9. Способен 
оценивать 
морфофункциональн
ые, физиологические 
состояния и 
патологические 
процессы в организме
человека для решения
профессиональных 
задач

ОПК-9.1. Знает основы 
нормальной и 
патологической 
физиологии, 
гистологии, 
патологической и 
нормальной анатомии, 
биохимии; 
морфофункциональные,
физиологические 

Знать: нормальную и 
патологическую 
физиологию, гистологию, 
анатомию, биохимию; 
Уметь: использовать знания
о  физиологических 
состояниях и 
патологических процессах в
организме человека 
Владеть: навыками  
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состояния и 
патологические 
процессы в организме 
человека, с которыми 
связаны клинические 
признаки (патогенез 
симптомов) 
ОПК-9.2. Использует 
знания 
морфофункциональных,
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в организме 
человека для решения 
профессиональных 
задач
 ОПК-9.3. Владеет 
навыком обоснования 
диагноза с 
использованием 
морфофункциональных,
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в организме 
человека

обоснования диагноза 

Профессио
нальные  
компетенц
ии

ПК-1Способен 
осуществлять сбор 
жалоб, анамнеза 
жизни и заболевания 
пациента, 
результатов осмотра, 
инструментальных и 
иных исследований в 
целях распознавания 
состояния или 
установления факта 
наличия или 
отсутствия 
стоматологического 
заболевания

ПК-1.1. Знает общие 
вопросы организации 
медицинской помощи 
взрослому населению и 
детям
ПК-1.2. Знает анатомию
головы, челюстно-
лицевой области, 
особенности 
кровоснабжения и 
иннервации;
 гистологию и 
эмбриологию полости 
рта и зубов, основные 
нарушения 
эмбриогенеза
анатомо-
функциональное 
состояние органов 
челюстно-лицевой 
области с учетом 
возраста;
нормальную и 
патологическую 
физиологию 

Знать: методики 
организации медицинской 
помощи 
- методы лабораторных и 
инструментальных 
исследований для оценки 
состояния здоровья, 
медицинские показания к 
проведению исследований, 
правила интерпретации их 
результатов;
Уметь: применять методы 
физикального обследования 
пациентов со 
стоматологическими 
заболеваниями;
Владеть: методами 
диагностики у детей и 
взрослых со 
стоматологическими 
заболеваниями заболевания 
твердых тканей зубов, 
дефекты зубов, зубных 
рядов, зубочелюстные 
деформации и аномалии 
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зубочелюстной 
системы, ее взаимосвязь
с функциональным 
состоянием других 
систем организма и 
уровни их регуляции
ПК-1.3. Знает методы 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований для 
оценки состояния 
здоровья, медицинские 
показания к проведению
исследований, правила 
интерпретации их 
результатов
ПК-1.4. Применяет 
методы осмотра и 
физикального 
обследования детей и 
взрослых со 
стоматологическими 
заболеваниями
ПК-1.5. Интерпретирует
информацию, 
полученную от детей и 
взрослых (их законных 
представителей) со 
стоматологическими 
заболеваниями
ПК-1.6. Диагностирует 
у детей и взрослых со 
стоматологическими 
заболеваниями 
заболевания твердых 
тканей зубов, дефекты 
зубов, зубных рядов, 
зубочелюстные 
деформации и аномалии
зубов и челюстей, 
полное отсутствие зубов
и предпосылки их 
развития, травмы зубов, 
костей лицевого скелета
и мягких тканей 
челюстно-лицевой 
области
ПК-1.7. Выявляет у 
детей и взрослых со 
стоматологическими 
заболеваниями факторы
риска онкологических 

зубов и челюстей
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заболеваний челюстно-
лицевой области
ПК-1.8. Формулирует 
предварительный 
диагноз, составляет 
план проведения 
лабораторных, 
инструментальных и 
дополнительных 
исследований  у детей и 
взрослых со 
стоматологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи

ПК-2 Способен 
определять тактику 
ведения больных с 
различными 
стоматологическими 
заболеваниями, 
составлять план 
лечения, выбирать 
методы 
стоматологического 
лечения, назначать 
препараты

ПК-2.1. Знает общие и 
функциональные 
методы лечения 
пациентов с челюстно-
лицевой патологией
ПК-2.2. Знает группы 
лекарственных 
препаратов, их 
фармакокинетику, 
фармакодинамику, 
совместимость 
лекарственных 
препаратов
ПК-2.3. Знает методы 
лечения 
зубочелюстных, 
лицевых аномалий у 
детей и взрослых, 
принципы, приемы и 
методы анестезии в 
стоматологии, 
современные 
медицинские изделия 
(аппаратура, 
инструментарий и 
материалы), 
применяемые в 
стоматологии
ПК-2.4. Подбирает и 
назначает 
медикаментозную и 
немедикаментозную 

Знать: функциональные 
методы лечения пациентов с
челюстно-лицевой 
патологией;
- фармакокинетику, 
фармакодинамику 
лекарственных препаратов, 
- методы лечения 
зубочелюстных, лицевых 
аномалий у детей и 
взрослых, 
Уметь: подбирать и 
назначать медикаментозную
и немедикаментозную 
терапию при 
стоматологических 
заболеваниях 
Владеть: методами  
разработки оптимальной  
тактики лечения 
стоматологической 
патологии 
-методами  проведения 
ортопедического лечения 
лиц с дефектами зубов, 
зубных рядов в пределах 
временного протезирования,
протезирования одиночных 
дефектов зубного ряда, 
протезов до трех единиц 
(исключая протезирование 
на зубных имплантантах), 
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терапию при 
стоматологических 
заболеваниях в 
соответствии с 
имеющимися 
медицинскими 
показаниями и 
оценивает их 
эффективность
ПК-2.5. Разрабатывает 
оптимальную тактику 
лечения 
стоматологической 
патологии у детей и 
взрослых с учетом 
общесоматического 
заболевания и 
дальнейшей 
реабилитации пациента
ПК-2.6. Проводит 
оказание хирургической
помощи взрослым и/или
детям, в пределах 
проведения операции 
удаления зуба 
(исключая 
ретенированные и 
дистопированные), 
вскрытие 
поднадкостничных 
абсцессов при 
периостите челюстей, 
при острых и 
хронических 
одонтогенных 
воспалительных 
процессах, обострении 
хронических 
заболеваний челюстно-
лицевой области с 
использованием 
современных методов 
лечения, разрешенных 
для применения
ПК-2.7. Проводит 
ортопедическое лечение
лиц с дефектами зубов, 
зубных рядов в 
пределах временного 
протезирования, 
протезирования 
одиночных дефектов 

частичных и полных 
съемных пластиночных 
протезов с использованием 
современных методов 
лечения;
- методами проведения 
поэтапной санации полости 
рта 
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зубного ряда, протезов 
до трех единиц 
(исключая 
протезирование на 
зубных имплантантах), 
частичных и полных 
съемных пластиночных 
протезов с 
использованием 
современных методов 
лечения
ПК-2.8. Проводит 
поэтапную санацию 
полости рта (исключая 
санацию детей в 
условиях 
анестезиологического 
пособия)

ПК-6 Способен 
оказывать 
квалифицированную 
медицинскую 
помощь по
 своей специальности
с использованием 
современных методов
профилактики, 
разрешенных для 
применения в 
медицинской 
практике

ПК-6.1. Знает 
этиологию, патогенез, 
профилактику часто 
встречающихся 
заболеваний челюстно-
лицевой области
ПК-6.2. Знает методы 
профилактики 
зубочелюстных, 
лицевых аномалий у 
детей и взрослых
ПК-6.3. Знает 
клиническую картину, 
симптомы основных 
заболеваний и 
пограничных состояний 
челюстно-лицевой 
области у взрослых и 
детей, их профилактику
ПК-6.4. Проводит 
профилактику 
стоматологических 
заболеваний
ПК-6.5. Оказывает 
квалифицированную 
медицинскую помощь 
по своей специальности

Знать: 
- методы профилактики 
зубочелюстных, лицевых 
аномалий у детей и 
взрослых:
- клиническую картину, 
симптомы основных 
заболеваний челюстно-
лицевой области 
Уметь: проводить 
профилактику 
стоматологических 
заболеваний;
Владеть: умением  
оказывать 
квалифицированную 
медицинскую помощь по 
своей специальности

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 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 
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2.
2.
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Раздел 1. 
Организация 
работы 
отделения 
челюстно-
лицевой 
хирургии

7 3 4 1 3

Раздел 2. 
Обезболивание
в 
стоматологии.

8 3 5 2 3
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Вид учебной работы Всего часов
Семестр

А
Контактная  работа
обучающихся  с
педагогическими работниками

36 36

Лекционные занятия 12 12
Практические занятия 24 24
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



Раздел 3. 
Неотложные 
состояния в 
челюстно-
лицевой 
хирургии

9 4 5 2 3 1

Раздел 4. 
Гнойно-
воспалительны
е заболевания 
ЧЛО

16 7 9 3 6 1

Раздел 5. 
Антибактериал
ьная терапия 
челюстно-
лицевой 
области, 
дефекты 
мягко-тканных
структур ЧЛО,
их замещение.

11 5 6 2 4

Раздел 6. 
Травматология
ЧЛО.

12 5 7 2 5

Контроль 
промежуточной
аттестации 
(час)

9

Форма 
промежуточно
й аттестации 

Зачет с оценкой

Общий объем 
за семестр

72 27 36 12 24 2

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

Перечень изучаемых элементов содержания

Раздел 1. Организация работы отделения челюстно-лицевой хирургии
Перечень изучаемых элементов содержания

Тема 1. Организация отделения челюстно- лицевой хирургии.
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Принципы организации челюстно-лицевой хирургии в стационаре.  Основные
гигиенические  требования  к  помещениям,  внешнему  виду,  одежде  челюстно-лицевого
хирурга. Асептика и антисептика.  Правила стерилизации перевязочного  материала,
инструментов. Подготовка рук хирурга к операции.

Раздел 2. Обезболивание в стоматологии.
Перечень изучаемых элементов содержания
Тема 2. Понятие боли.
 Физиология боли. Теория развития боли. Клиническая классификация боли. Механизм 
местной анестезии. Характеристика местных анестетиков

Тема 3. Основные методы обезболивания при проведении челюстно-лицевых операций. 
Этапы обследования пациента в клинике челюстно- лицевой хирургии. Выбор метода 
обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией.. Обезболивание при оперативных 
вмешательствах в ЧЛО. Осложнения при проведении местного обезболивания.

Раздел 3. Неотложные состояния в челюстно-лицевой хирургии
Перечень изучаемых элементов содержания
Тема 4. Неотложные состояния в челюстно-лицевой хирургии
Обморок, острая сосудистая недостаточность (коллапс), гипертензивные неотложные 
состояния. Анафилактический шок, судорожные состояния, кровотечения.

Раздел 4. Гнойно-воспалительные заболевания ЧЛО
Перечень изучаемых элементов содержания
Тема 5. Одонтогенный гайморит
Этиология, патогенез, клиника и диагностика гнойного гайморита. Ороантральное сообщение.
Виды и техника замещения ороантрального сообщения. Операция по Колдуэлл-Люку.
Тема 6. Лимфадениты
 Этиология, патогенез, клиника и диагностика лимфаденитов. Классификация лимфаденитов. 
Лечение. Осложнения.
Тема 7.Медиастенит 
Этиология, патогенез, классификация, клиническая кар- тина медиастенита..
Инструментальная диагностика и дифференциальная диагностика медиастенитов.  Ранние и
поздние осложнения медиастенитов. 
Тема 8. Одонтогенные флегмоны ЧЛО 
Флегмона поднижечелюстного, крыловидно-челюстного. подъязычного пространств.
Флегмона височной области. Этиология, патогенез, пути распространения. Оперативная 
тактика при вскрытии флегмон наружным доступом. Осложнения.
 Тема 9. Флегмоны шеи.Кисты шеи. 
Этиология, патогенез,  классификация,  клиническая кар-
тина флегмон шеи,кист шеи. Оперативные доступы. Тактика ведения пациентов.
Методы оперативного вмешательства при кистах шеи различной локализации.
Тема 10. Сепсис 
Определение понятия сепсис. Этиология, патогенез. Классификация.
Клиническая картина, диагностика, лечение.
Тема 11 Костная мо золь. 
Классификация, виды костной мозоли. Этапы сращения.
Понятие костная мозоль. 
Тема 12. Флегмона дна полости рта, ангина Людвига. 
Этиология, патогенез, классификация, диагностика, кли- ническая картина.
Дифференциальная диагностика. Методы оперативного вмешательства.
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Тактика лечения пациентов с данными видами флегмон. 

Раздел 5 . Антибактериальная терапия челюстно-лицевой области, дефекты мягко-
тканных структур ЧЛО, их замещение.

Перечень изучаемых элементов содержания
Тема 13. А/Б терапия ЧЛО. 
Классификация антибиотиков, особенности применения их в ЧЛО.
Принципы назначения при различных видах гнойно- воспалительных заболеваний ЧЛО.
Тема 14. Принципы лечения гнойно- воспалительных забо- леваний ЧЛО. 
Определение тактики лечения гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО. 
Принципы  рациональной  антибактериальной терапии. Патогенетическая, симптоматическая
терапия. Принципы хирургического лечения. Местное лечение ран ЧЛО. Профилактика. 
Тема 15. Дефекты мягко-тканных структур ЧЛО. 
Этиология, патогенез,   классификация,   клиническая картина,. Принципы оперативного
лечения, осложнения
 Тема 16 Замещение дефектов ЧЛО местными тканями. 
Классификация, виды и методики замещения дефектов в  ЧЛО местными тканями. 
Тема 17.. Замещение дефектов ЧЛО трансплантатами, 
использование вспомагательной техники.
 Виды трансплантатов, классификация, методики забора. Филатовский стебель.
Классификация, техника выполнения. Осложнения. 

Раздел 6. Травматология ЧЛО. 
Перечень изучаемых элементов содержания
Тема 18. Переломы         нижней челюсти.
 Этиопатогенез,  классификация,  клиническая  картина,  ди- агностика  и  принципы  лечения
переломов нижней челюсти.
Виды оперативных доступов. 
Тема 19. Переломы      верхней челюсти.. 
Этиопатогенез,  классификация,  клиническая  картина,  диагностика  и  принципы  лечения
переломов верхней челюсти.
Виды оперативных доступов. 
Тема 20. Переломы   скуловой кости, скулоглазничного комплекса. 
Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы
 лечения скуловой кости, скулоглазничного комплекса
Виды оперативных доступов. 
Тема 21. Переломы
костей скулоназоэтмо идального комплекса. 
Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения 
скулоназоэтмоидальногокомплекса.   Виды оперативных доступов
 Тема 22. Операции с применением бикоронарного доступа. 
Виды, показания и техника выполнения. Медиальная   кантапексия. 
Тема 23. Раны ЧЛО.
 Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина. Виды ПХО, виды швов.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Семестр А
Задания к практическим занятиям  Раздела 1. 
Тема практического занятия: Организация работы отделения хирургической 
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стоматологии.
Форма практического задания: устный опрос, доклад, практикум по решению задач.
Вопросы для подготовки к устному опросу:

1. Принципы организации челюстно-лицевой хирургии в стационаре. 
2. Основные гигиенические требования к помещениям, внешнему виду, одежде

челюстно-лицевого хирурга. 
3. Асептика и антисептика. 
4. Правила стерилизации перевязочного материала, инструментов. 
5. Подготовка рук хирурга к операции.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.  
форма рубежного контроля–тестирование

Задания к практическим занятиям  Раздела  2 
Тема практического занятия: Обезболивание в  стоматологии.
Форма практического задания: устный опрос, доклад, практикум по решению задач.
Вопросы для подготовки к устному опросу:
1. Физиология боли. Теория развития боли. Клиническая классификация боли.
Механизм местной анестезии.
2. Характеристика местных анестетиков
3. Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии. 
4. Выбор метода обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией.
5.  Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 
6. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. 
7. Осложнения при проведении местного обезболивания.
8. Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии
9. . Выбор метода обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией.
10.  Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 
11. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. 
Осложнения при проведении местного обезболивания.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.  
форма рубежного контроля–тестирование.

Задания к практическим занятиям  Раздела 3. 
Тема  практического  занятия:  Неотложные состояния в  челюстно-лицевой
хирургии
Форма практического задания: устный опрос, доклад, практикум по решению задач.
Вопросы для подготовки к устному опросу:
1. Обморок, острая сосудистая недостаточность (коллапс), 
2. Гипертензивные неотложные состояния. 
3. Анафилактический шок, судорожные состояния, кровотечения.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.  
форма рубежного контроля–тестирование.

Задания к практическим занятиям  Раздела 4 
Тема практического занятия: Гнойно-воспалительные заболевания ЧЛО 

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

1. Этиология, патогенез, клиника и диагностика гнойного гайморита. Ороантральное
сообщение. Виды и техника замещения ороантрального сообщения.  Операция по
Колдуэлл-Люку.

2. Этиология, патогенез, клиника и диагностика лимфаденитов.
Классификация лимфаденитов. Лечение. Осложнения.
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3. Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина медиастенита..
Инструментальная диагностика и дифференциальная диагностика медиастенитов.

4. Ранние и поздние осложнения медиастенитов.
5. Флегмона поднижечелюстного, крыловидно-челюстного. подъязычного пространств.
6. Флегмона височной области.
7. Этиология, патогенез, пути распространения. Оперативная тактика при вскрытии 

флегмон наружным   доступом. Осложнения.
8. Этиология, патогенез,  классификация,  клиническая картина флегмон шеи,кист шеи. 

Оперативные доступы. Тактика ведения пациентов.
9. Методы оперативного вмешательства при кистах шеи различной локализации.
10. Определение понятия сепсис. Этиология, патогенез. Классификация. Клиническая 

картина, диагностика, лечение.
11. Классификация, виды костной мозоли Этапы сращения.
12. Понятие костная мозоль.
13. Этиология, патогенез, классификация, диагностика, клиническая  картина.
14. Флегмона дна полости рта, ангина Людвига.  Дифференциальная диагностика. Методы 

оперативного вмешательства.
15. Тактика лечения пациентов с данными видами флегмон 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.  
форма рубежного контроля–тестирование

Задания к практическим занятиям  Раздела 5. 
Тема практического занятия: Антибактериальная терапия челюстно-лицевой 
области, дефекты мягко-тканных структур ЧЛО, их замещение.
Форма практического задания: устный опрос, доклад, практикум по решению задач.
Вопросы для подготовки к устному опросу:

1. Классификация антибиотиков, особенности применения их в ЧЛО.
2. Принципы назначения при различных видах гнойно- воспалительных заболеваний ЧЛО.
3. Определение тактики лечения гнойно-воспалительных заболеваний  ЧЛО.  Принципы

рациональной  антибактериальной терапии. Патогенетическая, симптоматическая
терапия. 

4. Принципы хирургического лечения. Местное лечение ран ЧЛО. Профилактика.
5. Этиология, патогенез,  классификация,  клиническая картина,. Принципы оперативного

лечения, осложнения.
6. Классификация, виды и методики замещения дефектов в ЧЛО местными тканями.
7. Виды трансплантатов, классификация, методики забора. Филатовский стебель.
8. Классификация, техника выполнения. Осложнения.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5.  
форма рубежного контроля–тестирование

Задания к практическим занятиям  Раздела 6. 
Тема практического занятия: Травматология ЧЛО.
Форма практического задания: устный опрос, доклад, практикум по решению задач.
Вопросы для подготовки к устному опросу:

1. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения
переломов нижней челюсти.Виды оперативных доступов.

2. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина,  диагностика и принципы лечения
переломов верхней челюсти.Виды оперативных доступов.

3. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения
скуловой кости, скулоглазничного комплекса. Виды оперативных доступов.

4. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения 
скулоназоэтмоидального .         Виды оперативных доступов.
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5. Операции с                  применением бикорнарного доступа. Виды, показания и техника 
выполнения. Медиальная      кантапексия.

6. Раны ЧЛО.Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина. Виды ПХО,
виды швов.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6.  
форма рубежного контроля–тестирование

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная  работа  студента  направлена  на  подготовку  к  текущему
тематическому,  текущему  рубежному  и  текущему  итоговому  контролям  успеваемости.
Самостоятельная  работа  включает  в  себя  изучение  рекомендованной  по  данному  курсу
учебной  литературы,  изучение  информации,  публикуемой  в  периодической  печати  и
представленной в Интернете.

3.2. Содержание самостоятельной работы

Наименование раздела 
дисциплины 

часы
Вид самостоятельной работы

А семестр
Раздел1. Организация
работы отделения челюстно-
лицевой детской хирургии 1

Работа с учебниками,учебно-методическими 
пособиями,

1
разбор тематического больного,  разбор  
истории болезни

1
подготовка к текущему контролю по  темам 
занятий.

Раздел2. Обезболивание в
стоматологии.

1
Работа с учебниками,учебно-методическими 
пособиями,

1
разбор тематического больного,  разбор  
истории болезни

1
подготовка к текущему контролю по  темам 
занятий.

Раздел 3. Неотложные 
состояния в челюстно-
лицевой детской1 хирургии

1
Работа с учебниками,учебно-методическими 
пособиями,

2
разбор тематического больного,  разбор  
истории болезни

1
подготовка к текущему контролю по  темам 
занятий.

Раздел 4. Гнойно-
воспалительные 
заболевания ЧЛО

1
Работа с учебниками,учебно-методическими 
пособиями,

3
разбор тематического больного,  разбор  
истории болезни

3
подготовка к текущему контролю по  темам 
занятий.
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Раздел 5. 
Антибактериальная 
терапия челюстно-лицевой 
области, дефекты мягко-
тканных структур ЧЛО, их 
замещение

1
Работа с учебниками,учебно-методическими 
пособиями,

2
разбор тематического больного,  разбор  
истории болезни

2
подготовка к текущему контролю по  темам 
занятий.

Раздел 6. Травматология 
ЧЛО. 1

Работа с учебниками,учебно-методическими 
пособиями,

2
разбор тематического больного,  разбор  
истории болезни

2
подготовка к текущему контролю по  темам 
занятий.

Общий объем по 
модулю/семестру, 
часов
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3.2. Задания для самостоятельной работы
Семестр 7
Задания для самостоятельной работы к Разделу 1. 
Организация работы отделения хирургической стоматологии.

1. Принципы организации челюстно-лицевой хирургии в стационаре. 
2. Основные гигиенические требования к помещениям, внешнему виду, одежде

челюстно-лицевого хирурга. 
3. Асептика и антисептика. 
4. Правила стерилизации перевязочного материала, инструментов. 
5. Подготовка рук хирурга к операции.

Темы рефератов к Разделу 1.
1. Принципы организации челюстно-лицевой хирургии в стационаре. 
2. Основные гигиенические требования к помещениям, внешнему виду, одежде

челюстно-лицевого хирурга. 
3. Асептика и антисептика. 
4. Правила стерилизации перевязочного материала, инструментов. 
5. Подготовка рук хирурга к операции.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Зеленский,  В. А.  Детская  челюстно-лицевая  хирургия:  восстановительное  лечение  и

реабилитация :  учебное  пособие  для  вузов /  В. А. Зеленский. — Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10875-0. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/517740

2. Заболевания  слюнных  желез  в  практике  детского  врача  стоматолога-хирурга:  
Максимова  Н.  В.  Издательство  Рязанский  ГМУ  им.ак.  И.  П.  Павлова,  2019
https://e.lanbook.com/book/207590

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 
Обезболивание в  стоматологии.

1. Физиология  боли.  Теория  развития боли.  Клиническая  классификация боли.
Механизм местной анестезии.
2. Характеристика местных анестетиков
3. Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии. 
4. Выбор метода обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией.
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5.  Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 
6. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. 
7. Осложнения при проведении местного обезболивания.
8. Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии
9. . Выбор метода обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией.
10.  Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 
11. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. 
Осложнения при проведении местного обезболивания.
Темы рефератов к Разделу 2.

1. Физиология боли. 
2. Теория развития боли. 
3. Клиническая  классификация боли.   
4. Механизм   местной анестезии. 
5. Характеристика местных анестетиков
6. Основные           методы обезболивания  при  проведении  стоматологических 

вмешательств.
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2

1. Зеленский,  В. А.  Детская  челюстно-лицевая  хирургия:  восстановительное  лечение  и
реабилитация :  учебное  пособие  для  вузов /  В. А. Зеленский. — Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10875-0. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/517740

2. Заболевания слюнных желез в практике детского врача стоматолога-хирурга:Максимова
Н.  В.  Издательство  Рязанский  ГМУ  им.ак.  И.  П.  Павлова,  2019
https://e.lanbook.com/book/207590

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 
Неотложные состояния в  челюстно-лицевой хирургии

1. Обморок, острая сосудистая недостаточность (коллапс), 
2. Гипертензивные неотложные состояния. 
3. Анафилактический шок, судорожные состояния, кровотечения.
Темы рефератов к Разделу 3.
1. Обморок, острая сосудистая недостаточность (коллапс), 
2. Гипертензивные неотложные состояния. 
3. Анафилактический шок, судорожные состояния, кровотечен
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3

4. Зеленский,  В. А.  Детская  челюстно-лицевая  хирургия:  восстановительное  лечение  и
реабилитация :  учебное пособие для вузов /  В. А. Зеленский. — Москва :  Издательство
Юрайт, 2023. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10875-0. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/517740

5. Заболевания слюнных желез в практике детского врача стоматолога-хирурга: Максимова
Н.  В.  Издательство  Рязанский  ГМУ  им.ак.  И.  П.  Павлова,  2019
https://e.lanbook.com/book/207590

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4.
Гнойно-воспалительные заболевания ЧЛО 

1. Этиология, патогенез, клиника и диагностика гнойного гайморита. Ороантральное
сообщение. Виды и техника замещения ороантрального сообщения.  Операция по
Колдуэлл-Люку.

2. Этиология, патогенез, клиника и диагностика лимфаденитов.
Классификация лимфаденитов. Лечение. Осложнения.
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3. Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина медиастенита..
Инструментальная диагностика и дифференциальная диагностика медиастенитов.

4. Ранние и поздние осложнения медиастенитов.
5. Флегмона поднижечелюстного, крыловидно-челюстного. подъязычного пространств.
6. Флегмона височной области.
7. Этиология, патогенез, пути распространения. Оперативная тактика при вскрытии 

флегмон наружным   доступом. Осложнения.
8. Этиология, патогенез,  классификация,  клиническая картина флегмон шеи,кист шеи. 

Оперативные доступы. Тактика ведения пациентов.
9. Методы оперативного вмешательства при кистах шеи различной локализации.
10. Определение понятия сепсис. Этиология, патогенез. Классификация. Клиническая 

картина, диагностика, лечение.
11. Классификация, виды костной мозоли Этапы сращения.
12. Понятие костная мозоль.
13. Этиология, патогенез, классификация, диагностика, клиническая  картина.
14. Флегмона дна полости рта, ангина Людвига.  Дифференциальная диагностика. Методы 

оперативного вмешательства.
15. Тактика лечения пациентов с данными видами флегмон 

Темы рефератов к Разделу 3.
1. .Одонтогенный             гайморит 
2. Лимфадениты 
3. Медиастенит. 
4. Одонтогенные флегмоны ЧЛО 
5. Флегмоны шеи.
6. Кисты шеи
7. Сепсис. 
8. Костная мозоль. . 
9. Флегмона дна полости рта, ангина Людвига.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4
1. Зеленский,  В. А.  Детская  челюстно-лицевая  хирургия:  восстановительное  лечение  и

реабилитация :  учебное  пособие  для  вузов /  В. А. Зеленский. — Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10875-0. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/517740

2. Заболевания слюнных желез в практике детского врача стоматолога-хирурга:Максимова
Н.  В.  Издательство  Рязанский  ГМУ  им.ак.  И.  П.  Павлова,  2019
https://e.lanbook.com/book/207590

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5.
Антибактериальная терапия челюстно-лицевой области, дефекты мягко-
тканных структур ЧЛО, их замещение.

1. Классификация антибиотиков, особенности применения их в ЧЛО.
2. Принципы назначения при различных видах гнойно- воспалительных заболеваний ЧЛО.
3. Определение тактики лечения гнойно-воспалительных заболеваний  ЧЛО.  Принципы

рациональной  антибактериальной терапии. Патогенетическая, симптоматическая
терапия. 

4. Принципы хирургического лечения. Местное лечение ран ЧЛО. Профилактика.
5. Этиология, патогенез,  классификация,  клиническая картина,. Принципы оперативного

лечения, осложнения.
6. Классификация, виды и методики замещения дефектов в ЧЛО местными тканями.
7. Виды трансплантатов, классификация, методики забора. Филатовский стебель.
8. Классификация, техника выполнения. Осложнения.
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Темы рефератов к Разделу 5.
1. Классификация антибиотиков, особенности применения их в ЧЛО.
2. Принципы назначения при различных видах гнойно- воспалительных заболеваний ЧЛО.
3. Определение тактики лечения гнойно-воспалительных заболеваний  ЧЛО.  Принципы

рациональной  антибактериальной терапии. Патогенетическая, симптоматическая
терапия. 

4. Принципы хирургического лечения. Местное лечение ран ЧЛО. Профилактика.
5. Этиология, патогенез,  классификация,  клиническая картина,. Принципы оперативного

лечения, осложнения.
6. Классификация, виды и методики замещения дефектов в ЧЛО местными тканями.
7. Виды трансплантатов, классификация, методики забора. Филатовский стебель.
8. Классификация, техника выполнения. Осложнения.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5
1. Зеленский,  В. А.  Детская  челюстно-лицевая  хирургия:  восстановительное  лечение  и

реабилитация :  учебное  пособие  для  вузов /  В. А. Зеленский. — Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10875-0. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/517740

2. Заболевания слюнных желез в практике детского врача стоматолога-хирурга:Максимова
Н.  В.  Издательство  Рязанский  ГМУ  им.ак.  И.  П.  Павлова,  2019
https://e.lanbook.com/book/207590

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6.
Травматология ЧЛО.

1. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения
переломов нижней челюсти.Виды оперативных доступов.

2. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина,  диагностика и принципы лечения
переломов верхней челюсти.Виды оперативных доступов.

3. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения
скуловой кости, скулоглазничного комплекса. Виды оперативных доступов.

4. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения 
скулоназоэтмоидального .         Виды оперативных доступов.

5. Операции с                  применением бикорнарного доступа. Виды, показания и техника 
выполнения. Медиальная      кантапексия.

6. Раны ЧЛО.Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина. Виды ПХО,
виды швов.
Темы рефератов к Разделу 6.

1. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения
переломов нижней челюсти.Виды оперативных доступов.

2. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина,  диагностика и принципы лечения
переломов верхней челюсти.Виды оперативных доступов.

3. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения
скуловой кости, скулоглазничного комплекса. Виды оперативных доступов.

4. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения 
скулоназоэтмоидального .         Виды оперативных доступов.

5. Операции с                  применением бикорнарного доступа. Виды, показания и техника 
выполнения. Медиальная      кантапексия.

6. Раны ЧЛО.Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина. Виды ПХО,
виды швов.

7. Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6
8. Зеленский,  В. А.  Детская  челюстно-лицевая  хирургия:  восстановительное  лечение  и

реабилитация :  учебное  пособие  для  вузов /  В. А. Зеленский. — Москва :  Издательство
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Юрайт,  2023. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10875-0. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/517740

9. Заболевания слюнных желез в практике детского врача стоматолога-хирурга:Максимова
Н.  В.  Издательство  Рязанский  ГМУ  им.ак.  И.  П.  Павлова,  2019
https://e.lanbook.com/book/207590

3.3.Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
Освоение  слушателями  программы  «  Челюстн6о-лицевая  детская  хирургия»

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 - «TimesNewRoman» 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. 
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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).

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

занятиях.  Для этого обучающийся изучает материалы теоретических занятий,  рекомендуемую
литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

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

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: А семестр-Зачет с оценкой, 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.

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-
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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,
практические работы, расчетные задания 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 Максималь
ная
рейтингова
я  оценка,

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 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  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
рейтингов
ых
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,16-18

рейтингов
ых
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

рейтингов
ых
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 заданий1-12

рейтингов
ых
баллов

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

0
рейтингов

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)

№
п/п

Контролируемые
разделы
дисциплины

Код
контролируе
мой
компетенций

Форма
рубежного
контроля 

Вопросы/задания
рубежного контроля

А семестр

Раздел1.
Организация
работы
отделения
челюстно-
лицевой

ОПК-2, тестирование 1. Принципы организации
стоматологической хирургической
помощи в стоматологической
поликлинике. 
2. Основные гигиенические
требования к помещениям,
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хирургии внешнему виду, одежде
стоматолога-  челюстно-лицевого
хирурга. 
3. Асептика и антисептика в
хирургическом кабинете 
4. Правила стерилизации
перевязочного материала,
инструментов. 
5. Подготовка рук  хирурга к
операции.

ОПК-4, тестирование 6. Асептика и антисептика в
хирургическом кабинете 
7. Правила стерилизации
перевязочного материала,
инструментов. 
8.

Раздел2.
Обезболивание в
стоматологии.

ОПК-4, тестирование 9. Физиология боли.
10. Теория развития боли. 
11. Клиническая  классификация

боли.   

ОПК-6, тестирование 12. Механизм   местной 
анестезии. Характеристика 
местных анестетиков
13. Основные           методы 
обезболивания  при  проведении  
стоматологических вмешательств.

Раздел 3. 
Неотложные 
состояния в 
челюстно-
лицевой 
хирургии

ОПК-9, тестирование 14. Обморок, острая сосудистая
недостаточность (коллапс),
гипертензивные неотложные
состояния. 
15. Анафилактический шок, 
16. Судорожные состояния, 
17. Кровотечения.

Раздел 4. 
Гнойно-
воспалительные 
заболевания 
ЧЛО

ПК-1, тестирование 18. Этиология, патогенез,
клиника и диагностика гнойного
гайморита. Ороантральное
сообщение. Виды и техника
замещения ороантрального
сообщения. Операция по Колдуэлл-
Люку.
19. Этиология, патогенез, 
клиника и диагностика 
лимфаденитов.
Классификация  лимфаденитов.
Лечение. Осложнения.
20. Этиология, патогенез,
классификация, клиническая
картина медиастенита..
Инструментальная диагностика и
дифференциальная диагностика
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медиастенитов.
21. Ранние и поздние
осложнения медиастенитов.

Гнойно-
воспалительные 
заболевания 
ЧЛО

ПК-2, тестирование 22. Флегмона 
поднижечелюстного, крыловидно-
челюстного. подъязычного 
пространств.
23. Флегмона височной области.
24. Этиология, патогенез, пути 
распространения. Оперативная 
тактика при вскрытии флегмон 
наружным   доступом. Осложнения.
25. Этиология, патогенез,  
классификация,  клиническая 
картина флегмон шеи,кист шеи. 
Оперативные доступы. Тактика 
ведения пациентов.

Гнойно-
воспалительные 
заболевания 
ЧЛО

ПК-5, тестирование 26. Методы оперативного
вмешательства при кистах шеи
различной локализации.
Определение понятия сепсис. 
Этиология, патогенез. 
Классификация. Клиническая 
картина, диагностика, лечение.
Классификация, виды костной 
мозоли Этапы сращения.
Понятие костная мозоль.
27. Этиология, патогенез, 
классификация, диагностика, 
клиническая  картина.
Флегмона дна полости рта, ангина 
Людвига.  Дифференциальная 
диагностика. Методы оперативного
вмешательства.
28. Тактика лечения пациентов с
данными видами флегмон

Раздел 5. 
Антибактериаль
ная терапия 
челюстно-
лицевой 
области, 
дефекты мягко-
тканных 
структур ЧЛО, 
их замещение

ПК-6 тестирование 29. Классификация 
антибиотиков, особенности 
применения их в ЧЛО.
30. Принципы назначения при
различных видах гнойно-
воспалительных заболеваний ЧЛО.
31. Определение тактики
лечения гнойно-воспалительных
заболеваний  ЧЛО.  Принципы
рациональной  антибактериальной
терапии. Патогенетическая,
симптоматическая терапия. 

ПК-7 тестирование 32. Принципы хирургического
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лечения. Местное лечение ран
ЧЛО. Профилактика.
33. Этиология, патогенез,
классификация,   клиническая
картина,. Принципы оперативного
лечения, осложнения.
34. Классификация, виды и
методики замещения дефектов в
ЧЛО местными тканями.
35. Виды трансплантатов, 
классификация, методики забора. 
Филатовский стебель.
36. Классификация, техника
выполнения. Осложнения.

Раздел 6. 
Травматология 
ЧЛО.

ПК-1, тестирование 37. Этиопатогенез,
классификация,  клиническая
картина,  диагностика  и  принципы
лечения  переломов  нижней
челюсти.
Виды оперативных доступов.
38. Этиопатогенез,
классификация,  клиническая
картина,  диагностика и принципы
лечения  переломов  верхней
челюсти.     Виды оперативных
доступов.
39. Этиопатогенез,
классификация,  клиническая
картина,  диагностика  и  принципы
лечения скуловой  кости,
скулоглазничного комплекса. Виды
оперативных доступов.
40. Этиопатогенез, 
классификация, клиническая 
картина, диагностика и принципы 
лечения скулоназоэтмоидального .      
Виды оперативных доступов.
41. Операции с      
применением  бикорнарного 
доступа. Виды, показания и 
техника выполнения. Медиальная   
кантапексия.
42. Раны  ЧЛО.Этиология,
патогенез, классификация,
клиническая картина.  Виды ПХО,
виды швов.

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)  «Челюстно-лицевая  детская хирургия»

Коды Вопросы /задания
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контролируемой
компетенций

ОПК-2, 1. Место челюстно-лицевой хирургии среди других 
дисциплин. Взаимосвязь ее с другими раз делами 
стоматологии. 

2. Профилактическое направление этих специальностей. 
Вклад кафедры челюстно-лицевой хирургии КГМУ в 
развитие специальности.

3. Осложнения воспалительных процессов челюстно-лицевой
области. Сепсис, медиастенит, тромбофлебит вен лица, 
тромбоз пещеристого синуса. Клиника, диагностика, 
лечение.

4. Принципы организации помощи населению в городах и 
сельской местности с патологией челюстно-лицевой 
области и зубочелюстного аппарата. 

5. Виды помощи: стационарная, плановая, неотложная, 
экстренная. Организация и оборудование челюстно-
лицевого отделения в стационаре.

ОПК-4, 6. Хирургическая анатомия межфасциальных и 
межмышечных клетчаточных пространств головы и шеи. 
Иннервация и кровоснабжение зубов, челюстей и органов 
челюстно-лицевой о бласти и ротовой полости 

7. Абсцессы и флегмоны лица и шеи. Этиология и патогенез. 
Иммунобиологические особенности тканей челюстно-
лицевой области. 

8. Влияние антибактериальной резистентности тканей 
полости рта на развитие одонтогенной инфекции.

9. Общая клиническая характеристика абсцессов и флегмон 
околочелюстных и смежных с ними областей. Топическая 
и дифференциальная диагностика. 

10. Пути распространения инфекции в тканях челюстно-
лицевой области.

11. Принципы комплексного лечения околочелюстных 
абсцессов и флегмон. 

12. Обезболивание при оперативных вмешательствах по 
поводу абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области.

13. Абсцесс и флегмона поднижнечелюстного треугольника, 
крыловидно-челюстного пространства. Топографическая 
анатомия. Клиника, диагностика, лечение.

14. Абсцесс и флегмона подподбородочного треугольника, 
челюстно-язычного желобка топографическая анатомия. 
Клиника, диагностика, лечение.

ОПК-5, 15. Флегмона дна полости рта. Топографическая анатомия. 
Клиника, диагностика, лечение. Возможные осложнения.

16. Гнилостно-некротическая флегмона (ангина Людвига). 
Топографическая анатомия. Клиника, диагностика, 
лечение. Возможные осложнения.

17. Абсцесс и флегмона околоушно-жевательной области. 
Топографическая анатомия. Клини ка, диагностика, 
лечение.
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18. Флегмона подмассетериальной и позадичелюстной 
области. Топографическая анатомия. 

19. Клиника, диагностика, лечение.
20. Абсцесс и флегмона окологлоточного пространства. 

Топографическая анатомия. 
21. Клиника, диагностика, лечение. Возможные осложнения.

ОПК-6, 22. Клиническая картина свежих огнестрельных ран мягких 
тканей лица, нижней челюсти, верхней челюсти, скуловой 
кости и дуги. Сочетанные ранения

23. Изменение клинической картины огнестрельных ран лица в 
зависимости от срока с момента ранения. 

24. Особенности клиники сквозных, слепых и касательных ранений,
пулевых и осколочных, проникающих и непроникающих в 
первично инфицированные полости.

25. Основные методы операций для исправления размеров и 
формы нижней челюсти. 

26. Оперативные вмешательства в области нижней челюсти. 
Оперативное исправление формы и положения верхней 
челюсти. 

27. Особенности оперативной техники, иммобилизации и 
послеоперационного ведения. Контурная пластика для 
исправления формы лица и челюстей.

ОПК-9, 28. Аномалии развития и деформации челюстей. 
29. Основные виды деформаций челюстей: недоразвитие 

(микрогнатия) или чрезмерное развитие (макрогнатия) 
верхней или нижней челюсти или отдельных их участков 
(прогнатия и ретрогнатия), открытый прикус. 

30. Клинические           проявления, функциональные и 
эстетические нарушения. Показания к хирургическому 
лечению.

ПК-1, 31. Острый и хронический лимфаденит челюстно-лицевой 
области и шеи. Этиология. Патогенез. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Клиника. Лечение.

32. Костная пластика челюстей. Виды и причины дефектов 
нижней челюсти. 

33. Показания к                                     костной пластике. Биологическое 
обоснование костной пластики. Виды трансплантатов. 

34. Возможности применения консервированной кости и 
методы консервации. 

35. Методы фиксации трансплантатов и фрагментов нижней 
челюсти при костно-пластических операциях

36. Неогнестрельные повреждения мягких тканей лица. 
Классификация. Клиника, лечение. 

37. Вывихи нижней челюсти. Лечение. 
38. Вывихи и переломы зубов, альвеолярного отростка. 

Классификация, клиника, диагностика и лечение
39. Неогнестрельные переломы нижней челюсти. 

Классификация.. 
40. Принципы лечения пострадавших с переломами челюстей 

– репозиция и иммобилизация отломков, медикаментозное 
лечение и физиотерапия, профилактика осложнений.

41. Лечение пострадавших с переломами нижней челюсти. 
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Оказание первой врачебной по мощи. 
42. Способы репозиции отломков и их иммобилизация. 

Временная. Транспортная. Постоянная (лечебная) 
иммобилизация. Методы остеосинтеза.

ПК-2, 43. Переломы костей средней зоны лица: скуловой кости и 
дуги, стенок орбиты, верхней челюсти, множественные 
переломы.. Клинические проявления переломов. 

44. Виды переломов. Классификация. Особенности лечения. 
Лечебные (постоянные) способы репозиции и закрепления 
отломков.

45. Сочетанные повреждения челюстно-лицевой области. 
Диагностика, лечение. Особенности оказания медицинской
помощи при сочетанных травмах лица. 

46. Воспалительные осложнения, развивающиеся при лечении 
пострадавших с неогнестрельной травмой лица (нагноение 
мягких тканей, костной раны, травматический 
остеомиелит, замедленная консолидация). Клиника, 
диагностика, лечение.

47. Общая характеристика, классификация, клиническое 
течение, диагностика, лечение огнестрельных ранений и 
повреждений челюстно-лицевой области, их осложнений и 
по- следствий, особенности организации хирургической 
стоматологической помощи в ВС РФ в мирное время

48. Огнестрельные повреждения лица. Баллистика. 
Поражающие факторы: энергия и скорость пули, осколка, 
головная ударная волна, временная пульсирующая 
полость. 

49. Температура ранящего снаряда. Зоны поражения тканей в 
раневом канале.

50. Термические повреждения (ожоги и отморожения) лица. 
Повреждения кислотами, щелочами, боевыми 
отравляющими веществами. 

51. Клиника, диагностика, лечение. раненых с этими 
повреждениями.

ПК-6, 52. Основные принципы организации этапного лечения 
раненых в челюстно-лицевую область в сухопутных 
войсках и Военно-морском флоте в военное время, в 
локальных конфликтах и медицине катастрофы, в 
миротворческих операциях. 

53. Объем и порядок оказания помощи военнослужащим с 
ранениями и повреждениями челюстно-лицевой области на
догоспитальных этапах медицинской эвакуации в военное 
время.

54. Кисты челюстей. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика и лечение.

55. Врожденные кисты и свищи лица и шеи. Этиология, 
патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика и лечение.

56. Виды дефектов и деформаций челюстно-лицевой области, 
причины их возникновения. Врожденные, 
посттравматические, дефекты и деформации возникшие в 
результате воспалительных и онкологических процессов.
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57. Пластика местными тканями, виды операций. 
Преимущества, недостатки, показания, противопоказания. 
Применение типичных способов пластики местными 
тканями для устранения дефектов губ и приротовой 
области. Замещение дефектов губ лоскутами со щек, с 
области носогубных борозд, с другой губы. Устранение 
микростомы, пластика углов рта.

58. Пластика с применением приемов свободной пересадки 
тканей. Возможности применения ауто-, алло-, 
ксеннотрансплантации различных тканей в челюстно-
лицевой хирургии. 

59. Эксплантация. Свободная пересадка кожи. 
60. Пересадка васкуляризированных полнослойных лоскутов с

применением приемов наложения микрососудистых швов.
61. Разработка и внедрение в практику стебельчатого лоскута 

В.П. Филатова. Биологическое обоснование его 
применения. Использование филатовского стебля для 
замещения дефектов различных отделов лица и органов 
полости рта.

62.  Формирование носа из кожи филатовского стебля по 
методу Ф.М. Хитрова. 

63. Классификация аппаратов, применяемых в челюстно-
лицевой ортопедической стоматологии.

64.  Неогнестрельные повреждения челюстно-лицевой 
области. Виды и классификация.

65. Организационные и лечебные мероприятия в этапной 
реабилитации больных с множе ственной травмой

66. Шины, применяемые для лечения переломов челюстей. 
Методика наложения, шины Тигерштедта

67. Сроки использования шин и аппаратов, применяемых при 
переломах челюстей

68. Клинико-лабораторные этапы изготовления аппаратов 
применяемых при резекции нижней челюсти.

69. Протезирование при срединных дефектах твердого нёба 
при сохраненных зубах на верхней челюсти

70. Анализ дефекта, оценка анатомических, функциональных и 
эстетических нарушений. Разработка плана лечения.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1.  Перечень  основной и  дополнительной  учебной литературы для освоения
дисциплины (модуля)
5.1.1. Основная литература

1. Терапевтическая стоматология детского возраста: учебник, Терехова Т. Н., Белая Т. Г., Белик
Л.  П.,  Боровая  М.  Л.,  Бурак  Ж.  М.,  Горбачева  К.  А.,  Гулько  Е.  М.,  Кармалькова  Е.  А.,
Кленовская  М.  И.,  Ковальчук  Н.  В.,  Козловская  Л.  В.,  Мельникова  Е.  И.,  Минченя  О.  В.,
Михайловская  В.  Д.,  Попруженко  Т.  В.,  Шаковец  Н.  В.,  Шилова  М.  А.,  Яцук  А.  И.
 "Новое  знание"  ISBN  978-985-24-0231-6,  2021,  2-е  изд.,  исп.  и  доп.,  551с
https://e.lanbook.com/book/181672
2. Заболевания слюнных желез в практике детского врача стоматолога-хирурга:Максимова
Н. В.Издательство Рязанский гГМУ им.ак. И. П. Павлова, 2019 https://e.lanbook.com/book/207590

5.1.2. Дополнительнаялитература
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3. Аппаратная  физиотерапия  в  стоматологии  и  челюстно-лицевой  хирургии  :  учебно-
методическое пособие / Д. А. Доменюк, В. А. Зеленский, А. В. Лепилин [и др.]. — Ставрополь :
СтГМУ, 2020. — 308 с. — ISBN 978-5-89822-639-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/216905 — 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.
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.

https://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.
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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 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  учебному  занятию  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 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  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)
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5.4.1. Средства информационных технологий
Персональные компьютеры;
Средства доступа в Интернет;
Проектор.

5.4.2.  Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в
том числе отечественного производства:
1. Операционная система:  AstraLinux 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/
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5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю) «Челюстно-лицевая детская хирургия».
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 
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
компьютерных симуляций, разбора 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 информационно-образовательной среды в синхронном и
асинхронном  режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения  возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование,
видеофильм, презентация и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1.Цель и задачи освоения дисциплины



Целью освоения дисциплины «Челюстно-лицевая хирургия» является  -  подготовка
врача стоматолога, способного оказать хирургическую помощь
пациентам  с  дефектами  и  деформациями  тканей  челюстно-лицевой  области,  с
заболеваниями и повреждениями нервов челюстно-лицевой области, с
заболеваниями височно- нижнечелюстного сустава (далее ВНЧС) и контрактурами
нижней челюсти.
-подготовка врача стоматолога, способного оказать хирургическую помощь
пациентам с травматическими повреждениями ЧЛО и гнойно-воспалительными
заболеваниями ЧЛО
-изучение  принципов  антибактериальной  и  симптоматической  терапии  при
травматических  повреждениях  и гнойно-воспалительных заболеваниях  челюстно-
лицевой области.

Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
- приобретение студентами знаний в области организации и работы отделений
хирургической  стоматологии,  профилактики  внутрибольничных  инфекций  в
лечебно- профилактических учреждениях по профилю хирургической стоматологии
и  челюстно- лицевой  хирургии,  создание  благоприятных  условий  лечения  и
пребывания больных в ЛПУ и условий труда медицинского персонала;
- обучение  студентов  распознаванию  угрожающих  жизни  состояний  при
осмотре больного,  при  определении  тяжести  течения  патологического  процесса  в
челюстно- лицевой области;
- обучение  студентов  умению  выделить  ведущие  симптомы  в  течении
различных заболеваний челюстно-лицевой области;
обучение  студентов  выбору  оптимальных  методов  консервативного  и
хирургического лечения, методов профилактики осложнений при хирургическом
лечении, а также реабилитации больных с воспалительными заболеваниями, травмой,
новообразований  челюстно-лицевой  области,  дефектами  и  деформациями  тканей
челюстно- лицевой  области  при оказании стационарной стоматологической
хирургической помощи;
- обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской
карты стационарного и амбулаторного больного)
- формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в
зависимости от выявленной патологии и характерологических  особенностей
пациентов;
- формирование умений по оказанию неотложной помощи больным с -
заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава различного  генеза и  контрактур
нижней челюсти;
- формирование умений по составлениюплан лечения заболеваний
височно- нижнечелюстного сустава различного  генеза и контрактур  нижней
челюсти;
- обучение методам обследования больных с дефектами и деформациями
тканей 
челюстно-лицевой области;
- усвоение показаний для стоматологического хирургического лечения
больных с де- формациями и дефектами тканей челюстно-лицевой области;
- обучение составлению плана лечения больных с дефектами и
деформациями тканей челюстно-лицевой области в условиях стационара;
- освоение методов пластики местными тканями;
- ознакомление  с  методами  пластики  лоскутами  на  ножке,  свободными
тканевыми  лоскутами,  тканями  круглого  стебельчатого  лоскута,  лоскутами  на
микрососудистыми анастомо- зами;
- ознакомление с гнатическими операциями;
освоение методов оказания помощи больным с дефектами и деформациями тканей
челюстно-лицевой области в амбулаторно-поликлинических условиях;
- ознакомление с методами реабилитации больных с дефектами и



деформациями тканей челюстно-лицевой области;
- ознакомление с краниофациальной патологией;
- ознакомление с основами эстетической хирургии.

1.2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  «Челюстно-
лицевая  хирургия)»  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-8,  ОПК-9,  ПК-2,  ПК-6,  в
соответствии с учебным планом.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:

Категори
я

компетен
ций (при
наличии)

Код компетенции
Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции
Результаты обучения

Основы
фундамент
альных
и 
естественн
о-научных
знаний

ОПК-8Способен 
использовать 
основные физико-
химические, 
математические и 
естественнонаучные 
понятия и методы 
при решении 
профессиональных 
задач

ОПК-8.1Знает основные 
физико-химические, 
математические и иные 
естественнонаучные 
понятия и методы
ОПК-8.2Использует 
физико-химические, 
математические и иные 
естественнонаучные 
понятия и методы при 
решении 
профессиональных задач

Знать: 
естественнонаучные 
понятия и методы при 
решении 
профессиональных 
задач Уметь в 
профессиональной 
деятельности 
применять  
естественнонаучные 
понятия и методы,

Владеть: методамии 
оценки состояния 
пациента  и принятия с 
учетом знаний 
естественнонаучных 
понятий и методов

Основы
фундамент
альных
и 
естественн
о-научных
знаний

ОПК-9. Способен 
оценивать 
морфофункциональн
ые, физиологические 
состояния и 
патологические 
процессы в организме
человека для решения
профессиональных 
задач

ОПК-9.1. Знает основы 
нормальной и 
патологической 
физиологии, гистологии, 
патологической и 
нормальной анатомии, 
биохимии; 
морфофункциональные, 
физиологические 
состояния и 
патологические процессы 
в организме человека, с 
которыми связаны 
клинические признаки 
(патогенез симптомов)
ОПК-9.2. Использует 
знания 
морфофункциональных, 

Знать: нормальную и 
патологическую 
физиологию, гистологию,
анатомии, биохимии;
Уметь: использовать 
знания о  
физиологических 
состояниях и 
патологических 
процессах в организме 
человека
Владеть: навыками  
обоснования



физиологических 
состояний и 
патологических процессов 
в организме человека для 
решения 
профессиональных задач
 ОПК-9.3. Владеет 
навыком обоснования 
диагноза с использованием
морфофункциональных, 
физиологических 
состояний и 
патологических процессов 
в организме человека

ПК-2 Способен 
определять тактику 
ведения больных с 
различными 
стоматологическими 
заболеваниями, 
составлять план 
лечения, выбирать 
методы 
стоматологического 
лечения, назначать 
препараты

ПК-2.1. Знает общие и 
функциональные методы 
лечения пациентов с 
челюстно-лицевой 
патологией
ПК-2.2. Знает группы 
лекарственных 
препаратов, их 
фармакокинетику, 
фармакодинамику, 
совместимость 
лекарственных препаратов
ПК-2.3. Знает методы 
лечения зубочелюстных, 
лицевых аномалий у детей
и взрослых, принципы, 
приемы и методы 
анестезии в стоматологии, 
современные медицинские
изделия (аппаратура, 
инструментарий и 
материалы), применяемые 
в стоматологии
ПК-2.4. Подбирает и 
назначает 
медикаментозную и 
немедикаментозную 
терапию при 
стоматологических 
заболеваниях в 
соответствии с 
имеющимися 
медицинскими 
показаниями и оценивает 
их эффективность
ПК-2.5. Разрабатывает 
оптимальную тактику 
лечения 
стоматологической 
патологии у детей и 
взрослых с учетом 

Знать: общие и 
функциональные 
методы лечения 
пациентов с челюстно-
лицевой патологией;
Уметь: подбирать и 
назначать 
медикаментозную и 
немедикаментозную 
терапию при 
стоматологических 
заболеваниях в 
соответствии с 
имеющимися 
медицинскими 
показаниями
Владеть: методами  
разработки тактики 
лечения 
стоматологической 
патологии,
-методикой  оказания 
хирургической помощи 
взрослым и/или детям,



общесоматического 
заболевания и дальнейшей
реабилитации пациента
ПК-2.6. Проводит 
оказание хирургической 
помощи взрослым и/или 
детям, в пределах 
проведения операции 
удаления зуба (исключая 
ретенированные и 
дистопированные), 
вскрытие 
поднадкостничных 
абсцессов при периостите 
челюстей, при острых и 
хронических 
одонтогенных 
воспалительных 
процессах, обострении 
хронических заболеваний 
челюстно-лицевой области
с использованием 
современных методов 
лечения, разрешенных для
применения
ПК-2.7. Проводит 
ортопедическое лечение 
лиц с дефектами зубов, 
зубных рядов в пределах 
временного 
протезирования, 
протезирования 
одиночных дефектов 
зубного ряда, протезов до 
трех единиц (исключая 
протезирование на зубных
имплантантах), частичных
и полных съемных 
пластиночных протезов с 
использованием 
современных методов 
лечения
ПК-2.8. Проводит 
поэтапную санацию 
полости рта (исключая 
санацию детей в условиях 
анестезиологического 
пособия)

ПК-6 . Способен 
оказывать 
квалифицированную 
медицинскую 
помощь по
 своей 
специальности с 

ПК-6.1. Знает этиологию, 
патогенез, профилактику 
часто встречающихся 
заболеваний челюстно-
лицевой области
ПК-6.2. Знает методы 
профилактики 

Знать:
- методы профилактики
зубочелюстных, 
лицевых аномалий у 
детей и взрослых:
Уметь: проводить 
профилактику 



использованием 
современных 
методов 
профилактики, 
разрешенных для 
применения в 
медицинской 
практике

зубочелюстных, лицевых 
аномалий у детей и 
взрослых
ПК-6.3. Знает 
клиническую картину, 
симптомы основных 
заболеваний и 
пограничных состояний 
челюстно-лицевой области
у взрослых и детей, их 
профилактику
ПК-6.4. Проводит 
профилактику 
стоматологических 
заболеваний
ПК-6.5. Оказывает 
квалифицированную 
медицинскую помощь по 
своей специальности

стоматологических 
заболеваний;
Владеть: умением  
оказывать 
квалифицированную 
медицинскую помощь 
по своей специальности

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 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

А
Контактная  работа  обучающихся  с
педагогическими работниками

56 56

Лекционные занятия 18 16
из них: в форме практической подготовки 0 0
Практические занятия 36 36
из них: в форме практической подготовки 0 0
Консультация 2 2
Самостоятельная работа обучающихся 34 34

Контроль промежуточной аттестации 18 18
Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен
ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В
ЧАСАХ

108 108

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) А семестр

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Контактная работа обучающихся



В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
з 

ни
х 

, в
 ф

ор
м

е 
пр

ак
т

и
че

ск
ой

 п
од

го
т

ов
ки

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

И
з 

ни
х 

, в
 ф

ор
м

е 
пр

ак
т

и
че

ск
ой

 
п

од
го

т
ов

ки

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
з 

н
их

 , 
в 

ф
ор

м
е 

п
ра

кт
и

че
ск

ой
 

по
дг

от
ов

ки

К
он

су
л

ьт
ац

и
я/

и
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 

р
аб

от
а

И
з 

ни
х 

, в
 ф

ор
м

е 
пр

ак
т

и
че

ск
ой

 
п

од
го

т
ов

ки

Раздел 1. 
Организация 
работы 
отделения 
челюстно-
лицевой 
хирургии

13 4 9 3 6

Раздел 2. 
Обезболивание
в 
стоматологии.

15 6 9 3 6

Раздел 3. 
Неотложные 
состояния в 
челюстно-
лицевой 
хирургии

15 6 9 3 6

Раздел 4. 
Гнойно-
воспалительны
е заболевания 
ЧЛО

15 6 9 3 6

Раздел 5. 
Антибактериал
ьная терапия 
челюстно-
лицевой 
области, 
дефекты 
мягко-тканных
структур ЧЛО,
их замещение.

15 6 9 3 6

Раздел 6. 
Травматология
ЧЛО.

15 6 9 3 6

Консультация 2 2



Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

18

Форма 
промежуточной 
аттестации

Экзамен

Общий объем за 
семестр, часов

108 34 56 18 36 2

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Организация работы отделения челюстно-лицевой хирургии
Тема 1. Организация отделения челюстно- лицевой хирургии.

Перечень изучаемых элементов содержания
Принципы организации челюстно-лицевой хирургии в стационаре.  Основные
гигиенические  требования  к  помещениям,  внешнему  виду,  одежде  челюстно-лицевого
хирурга. Асептика и антисептика.  Правила стерилизации перевязочного  материала,
инструментов. Подготовка рук хирурга к операции.

Раздел 2. Обезболивание в стоматологии.
Тема 2. Понятие боли.

Перечень изучаемых элементов содержания
 Физиология боли. Теория развития боли. Клиническая классификация боли. Механизм 
местной анестезии. Характеристика местных анестетиков
Тема 3. Основные методы обезболивания при проведении 
челюстно-лицевых операций. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Этапы обследования пациента в клинике челюстно- лицевой хирургии. Выбор метода 
обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией.. Обезболивание при оперативных 
вмешательствах в ЧЛО. Осложнения при проведении местного обезболивания.

Раздел 3. Неотложные состояния в челюстно-лицевой хирургии
Тема 4. Неотложные состояния в челюстно-лицевой хирургии

Перечень изучаемых элементов содержания
Обморок, острая сосудистая недостаточность (коллапс), гипертензивные неотложные состояния.
Анафилактический шок, судорожные состояния, кровотечения.

Раздел 4. Гнойно-воспалительные заболевания ЧЛО 
Тема 5. Одонтогенный гайморит

Перечень изучаемых элементов содержания
Этиология, патогенез, клиника и диагностика гнойного гайморита. Ороантральное сообщение.
Виды и техника замещения ороантрального сообщения.
Операция по Колдуэлл-Люку.
Тема 6. Лимфадениты

Перечень изучаемых элементов содержания
 Этиология, патогенез, клиника и диагностика лимфаденитов. Классификация лимфаденитов. 
Лечение. Осложнения.
Тема 7.Медиастенит 

Перечень изучаемых элементов содержания
Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина медиастенита.. Инструментальная



диагностика и дифференциальная диагностика медиастенитов. Ранние и поздние осложнения
медиастенитов. 
Тема 8. Одонтогенные флегмоны ЧЛО

Перечень изучаемых элементов содержания
Флегмона поднижечелюстного, крыловидно-челюстного. подъязычного пространств.
Флегмона височной области. Этиология, патогенез, пути распространения. Оперативная тактика
при вскрытии флегмон наружным доступом.Осложнения.
Тема 9. Флегмоны шеи.Кисты шеи. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Этиология, патогенез,  классификация,  клиническая картина флегмон шеи, кист шеи. 
Оперативные доступы. Тактика ведения пациентов.Методы оперативного вмешательства при 
кистах шеи различной локализации.
Тема 10. Сепсис

Перечень изучаемых элементов содержания
Определение понятия сепсис. Этиология, патогенез. Классификация.
Клиническая картина, диагностика, лечение.
Тема 11 Костная мо золь. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Классификация, виды костной мозоли. Этапы сращения.
Понятие костная мозоль. 
Тема 12. Флегмона дна полости рта, ангина Людвига

Перечень изучаемых элементов содержания
Этиология, патогенез, классификация, диагностика, клиническая картина.
Дифференциальная диагностика. Методы оперативного вмешательства.
Тактика лечения пациентов с данными видами флегмон. 

Раздел 8. Антибактериальная терапия челюстно-лицевой области, дефекты мягко-
тканных структур ЧЛО, их замещение. 
Тема 13. А/Б терапия ЧЛО.

Перечень изучаемых элементов содержания
Классификация антибиотиков, особенности применения их в ЧЛО.
Принципы назначения при различных видах гнойно- воспалительных заболеваний ЧЛО.
Тема 14. Принципы лечения гнойно- воспалительных заболеваний ЧЛО

Перечень изучаемых элементов содержания
Определение тактики лечения гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО. 
Принципы рациональной антибактериальной терапии. 
Патогенетическая, симптоматическая терапия. Принципы хирургического лечения. 
Местное лечение ран ЧЛО. Профилактика. 
Тема 15. Дефекты мягко-тканных структур   ЧЛО. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Этиология, патогенез,   классификация,   клиническая картина,. Принципы оперативного
лечения, осложнения
 Тема 16 Замещение дефектов ЧЛО местными тканями. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Классификация, виды и методики замещения дефектов в  ЧЛО местными тканями. 
Тема 17. Замещение дефектов ЧЛО трансплантатами,
использование вспомагательной техники

Перечень изучаемых элементов содержания
 Виды трансплантатов, классификация, методики забора. Филатовский стебель.
Классификация, техника выполнения. Осложнения. 

Раздел 9. Травматология ЧЛО. 
Тема 18. Переломы   нижней челюсти

Перечень изучаемых элементов содержания
 Этиопатогенез,  классификация,  клиническая  картина,  ди- агностика  и  принципы  лечения



переломов нижней челюсти. Виды оперативных доступов. 
Перечень изучаемых элементов содержания

Тема 19. Переломы      верхней челюсти.. 
Этиопатогенез,  классификация,  клиническая  картина,  диагностика  и  принципы  лечения
переломов верхней челюсти. Виды оперативных доступов. 
Тема 20. Переломы   скуловой кости, скулоглазничного комплекса.

Перечень изучаемых элементов содержания
Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы
 лечения скуловой кости, скулоглазничного комплекса
Виды оперативных доступов. 
Тема 21. Переломы костей скулоназоэтмо идального комплекса. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения 
скулоназоэтмоидального комплекса.   Виды оперативных доступов
 Тема 22. Операции с применением бикоронарного доступа. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Виды, показания и техника выполнения. Медиальная   кантапексия. 
Тема 23. Раны ЧЛО.

Перечень изучаемых элементов содержания
 Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина. Виды ПХО, виды швов.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
Семестр 7 
Задания к практическим занятиям  Раздела 1. 
Темы практического занятия: Организация работы отделения хирургической 
стоматологии.
Форма практического занятия: практикум по решению задач.

1. Принципы организации челюстно-лицевой хирургии в стационаре. 
2. Основные гигиенические требования к помещениям, внешнему виду, одежде

челюстно-лицевого хирурга. 
3. Асептика и антисептика. 
4. Правила стерилизации перевязочного материала, инструментов. 
5. Подготовка рук хирурга к операции.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.  
форма рубежного контроля–зачет.

Задания к практическим занятиям  Раздела  2 
Тема практического занятия: Обезболивание в  стоматологии.
Форма практического занятия: практикум по решению задач.
1. Физиология боли. Теория развития боли. Клиническая классификация боли.
Механизм местной анестезии.
2. Характеристика местных анестетиков
3. Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии. 
4. Выбор метода обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией.
5.  Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 
6. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. 
7. Осложнения при проведении местного обезболивания.
8. Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии
9. . Выбор метода обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией.
10.  Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 
11. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. 
Осложнения при проведении местного обезболивания.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.  
форма рубежного контроля–зачет.



Задания к практическим занятиям  Раздела 3. 
Тема практического занятия: 
Неотложные состояния в  челюстно-лицевой хирургии
Форма практического занятия: практикум по решению задач.
1. Обморок, острая сосудистая недостаточность (коллапс), 
2. Гипертензивные неотложные состояния. 
3. Анафилактический шок, судорожные состояния, кровотечения.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.  
форма рубежного контроля–зачет.

Задания к практическим занятиям  Раздела 4 
Тема практического занятия: Гнойно-воспалительные заболевания ЧЛО 

Форма практического занятия: практикум по решению задач.
1. Этиология, патогенез, клиника и диагностика гнойного гайморита. Ороантральное

сообщение. Виды и техника замещения ороантрального сообщения.  Операция по
Колдуэлл-Люку.

2. Этиология, патогенез, клиника и диагностика лимфаденитов.
Классификация лимфаденитов. Лечение. Осложнения.

3. Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина медиастенита..
Инструментальная диагностика и дифференциальная диагностика медиастенитов.

4. Ранние и поздние осложнения медиастенитов.
5. Флегмона поднижечелюстного, крыловидно-челюстного. подъязычного пространств.
6. Флегмона височной области.
7. Этиология, патогенез, пути распространения. Оперативная тактика при вскрытии 

флегмон наружным   доступом. Осложнения.
8. Этиология, патогенез,  классификация,  клиническая картина флегмон шеи,кист шеи. 

Оперативные доступы. Тактика ведения пациентов.
9. Методы оперативного вмешательства при кистах шеи различной локализации.
10. Определение понятия сепсис. Этиология, патогенез. Классификация. Клиническая 

картина, диагностика, лечение.
11. Классификация, виды костной мозоли Этапы сращения.
12. Понятие костная мозоль.
13. Этиология, патогенез, классификация, диагностика, клиническая  картина.
14. Флегмона дна полости рта, ангина Людвига.  Дифференциальная диагностика. Методы 

оперативного вмешательства.
15. Тактика лечения пациентов с данными видами флегмон 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.  
форма рубежного контроля–зачет.

Задания к практическим занятиям  Раздела 5. 
Тема практического занятия: Антибактериальная терапия челюстно-лицевой 
области, дефекты мягко-тканных структур ЧЛО, их замещение.
Форма практического занятия: практикум по решению задач.

1. Классификация антибиотиков, особенности применения их в ЧЛО.
2. Принципы назначения при различных видах гнойно- воспалительных заболеваний ЧЛО.
3. Определение тактики лечения гнойно-воспалительных заболеваний  ЧЛО.  Принципы

рациональной  антибактериальной терапии. Патогенетическая, симптоматическая
терапия. 

4. Принципы хирургического лечения. Местное лечение ран ЧЛО. Профилактика.
5. Этиология, патогенез,  классификация,  клиническая картина,. Принципы оперативного

лечения, осложнения.
6. Классификация, виды и методики замещения дефектов в ЧЛО местными тканями.
7. Виды трансплантатов, классификация, методики забора. Филатовский стебель.
8. Классификация, техника выполнения. Осложнения.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5.  



форма рубежного контроля–зачет.

Задания к практическим занятиям  Раздела 6. 
Тема практического занятия: Травматология ЧЛО.
Форма практического занятия: практикум по решению задач.

1. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения
переломов нижней челюсти.Виды оперативных доступов.

2. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина,  диагностика и принципы лечения
переломов верхней челюсти.Виды оперативных доступов.

3. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения
скуловой кости, скулоглазничного комплекса. Виды оперативных доступов.

4. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения 
скулоназоэтмоидального .         Виды оперативных доступов.

5. Операции с                  применением бикорнарного доступа. Виды, показания и техника 
выполнения. Медиальная      кантапексия.

6. Раны ЧЛО.Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина. Виды ПХО,
виды швов.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6.  
форма рубежного контроля–зачет.

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная  работа  студента  направлена  на  подготовку  к  текущему
тематическому,  текущему  рубежному  и  текущему  итоговому  контролям
успеваемости. Самостоятельная работа включает в себя изучение рекомендованной
по  данному  курсу  учебной  литературы,  изучение  информации,  публикуемой  в
периодической печати и представленной в Интернете.

3.2. Содержание самостоятельной работы

Наименование раздела 
дисциплины

часы
Вид самостоятельной работы

А семестр
Раздел1. Организация
работы отделения
челюстно-лицевой
хирургии

4

Работа с учебниками, учебно-методическими 
пособиями, подготовка к текущему контролю по 
темам занятий.

Раздел2. Обезболивание в
стоматологии.

6

Работа с учебниками, учебно-методическими 
пособиями, подготовка к текущему контролю по 
темам занятий, разбор тематического больного,  
разбор  истории болезни

Раздел 3. Неотложные 
состояния в челюстно-
лицевой хирургии 6

Работа с учебниками, учебно-методическими 
пособиями, подготовка к текущему контролю по 
темам занятий, разбор тематического больного,  
разбор  истории болезни

Раздел 4. Гнойно-
воспалительные 
заболевания ЧЛО 6

Работа с учебниками, учебно-методическими 
пособиями, подготовка к текущему контролю по 
темам занятий, разбор тематического больного,  
разбор  истории болезни

Раздел 5. 6 Работа с учебниками, учебно-методическими 



Антибактериальная 
терапия челюстно-
лицевой области, 
дефекты мягко-тканных 
структур ЧЛО, их 
замещение

пособиями, подготовка к текущему контролю по 
темам занятий, разбор тематического больного,  
разбор  истории болезни

Раздел 6. Травматология 
ЧЛО.

6

Работа с учебниками, учебно-методическими 
пособиями, подготовка к текущему контролю по 
темам занятий, разбор тематического больного,  
разбор  истории болезни

Общий объем по 
модулю/семестру, часов 34

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

34

3.2. Задания для самостоятельной работы
Семестр 7
Задания для самостоятельной работы к Разделу 1. 
Организация работы отделения хирургической стоматологии.

1. Принципы организации челюстно-лицевой хирургии в стационаре. 
2. Основные гигиенические требования к помещениям, внешнему виду, одежде

челюстно-лицевого хирурга. 
3. Асептика и антисептика. 
4. Правила стерилизации перевязочного материала, инструментов. 
5. Подготовка рук хирурга к операции.

Темы рефератов к Разделу 1.
1. Принципы организации челюстно-лицевой хирургии в стационаре. 
2. Основные гигиенические требования к помещениям, внешнему виду, одежде

челюстно-лицевого хирурга. 
3. Асептика и антисептика. 
4. Правила стерилизации перевязочного материала, инструментов. 
5. Подготовка рук хирурга к операции.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Смердина, Л. Н. Челюстно-лицевое протезирование : учебное пособие / Л. Н. Смердина,

Ю.  Г.  Смердина,  С.  А.  Мартынов.  — Кемерово  :  КемГМУ,  2020.  — 72  с. — Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/276020 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Зеленский,  В. А.  Детская  челюстно-лицевая  хирургия:  восстановительное  лечение  и
реабилитация :  учебное  пособие  для  вузов /  В. А. Зеленский. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10875-0. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/517740 

3. Зеленский,  В. А.  Детская  челюстно-лицевая  хирургия:  восстановительное  лечение  и
реабилитация :  учебное  пособие  для  вузов /  В. А. Зеленский. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10875-0. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/517740 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 
Обезболивание в  стоматологии.

1. Физиология  боли.  Теория  развития боли.  Клиническая  классификация боли.
Механизм местной анестезии.



2. Характеристика местных анестетиков
3. Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии. 
4. Выбор метода обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией.
5.  Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 
6. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. 
7. Осложнения при проведении местного обезболивания.
8. Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии
9. . Выбор метода обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией.
10.  Обезболивание при оперативных вмешательствах на верхней челюсти. 
11. Обезболивание при оперативных вмешательствах на нижней челюсти. 
Осложнения при проведении местного обезболивания.
Темы проектов к Разделу 2.

1. Физиология боли. 
2. Теория развития боли. 
3. Клиническая  классификация боли.   
4. Механизм   местной анестезии. 
5. Характеристика местных анестетиков
6. Основные           методы обезболивания  при  проведении  стоматологических 

вмешательств.
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2

1. Смердина, Л. Н. Челюстно-лицевое протезирование : учебное пособие / Л. Н. Смердина,
Ю.  Г.  Смердина,  С.  А.  Мартынов.  — Кемерово  :  КемГМУ,  2020.  — 72  с. — Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/276020 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Зеленский,  В. А.  Детская  челюстно-лицевая  хирургия:  восстановительное  лечение  и
реабилитация :  учебное  пособие  для  вузов /  В. А. Зеленский. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10875-0. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/517740 

3. Зеленский,  В. А.  Детская  челюстно-лицевая  хирургия:  восстановительное  лечение  и
реабилитация :  учебное  пособие  для  вузов /  В. А. Зеленский. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10875-0. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/517740 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 
Неотложные состояния в  челюстно-лицевой хирургии
1. Обморок, острая сосудистая недостаточность (коллапс), 
2. Гипертензивные неотложные состояния. 
3. Анафилактический шок, судорожные состояния, кровотечения.
Темы проектов к Разделу 3.
1. Обморок, острая сосудистая недостаточность (коллапс), 
2. Гипертензивные неотложные состояния. 
3. Анафилактический шок, судорожные состояния, кровотечен
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3

1. Смердина, Л. Н. Челюстно-лицевое протезирование : учебное пособие / Л. Н. Смердина,
Ю.  Г.  Смердина,  С.  А.  Мартынов.  — Кемерово :  КемГМУ, 2020.  — 72 с.  — Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/276020 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Зеленский,  В. А.  Детская  челюстно-лицевая  хирургия:  восстановительное  лечение  и
реабилитация :  учебное пособие для вузов /  В. А. Зеленский. — Москва :  Издательство
Юрайт, 2023. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10875-0. — Текст :



электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/517740 

3. Зеленский,  В. А.  Детская  челюстно-лицевая  хирургия:  восстановительное  лечение  и
реабилитация :  учебное пособие для вузов /  В. А. Зеленский. — Москва :  Издательство
Юрайт, 2023. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10875-0. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/517740 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4.
Гнойно-воспалительные заболевания ЧЛО 

1. Этиология, патогенез, клиника и диагностика гнойного гайморита. Ороантральное
сообщение. Виды и техника замещения ороантрального сообщения.  Операция по
Колдуэлл-Люку.

2. Этиология, патогенез, клиника и диагностика лимфаденитов.
Классификация лимфаденитов. Лечение. Осложнения.

3. Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина медиастенита..
Инструментальная диагностика и дифференциальная диагностика медиастенитов.

4. Ранние и поздние осложнения медиастенитов.
5. Флегмона поднижечелюстного, крыловидно-челюстного. подъязычного пространств.
6. Флегмона височной области.
7. Этиология, патогенез, пути распространения. Оперативная тактика при вскрытии 

флегмон наружным   доступом. Осложнения.
8. Этиология, патогенез,  классификация,  клиническая картина флегмон шеи,кист шеи. 

Оперативные доступы. Тактика ведения пациентов.
9. Методы оперативного вмешательства при кистах шеи различной локализации.
10. Определение понятия сепсис. Этиология, патогенез. Классификация. Клиническая 

картина, диагностика, лечение.
11. Классификация, виды костной мозоли Этапы сращения.
12. Понятие костная мозоль.
13. Этиология, патогенез, классификация, диагностика, клиническая  картина.
14. Флегмона дна полости рта, ангина Людвига.  Дифференциальная диагностика. Методы 

оперативного вмешательства.
15. Тактика лечения пациентов с данными видами флегмон 

Темы проектов к Разделу 3.
1. .Одонтогенный             гайморит 
2. Лимфадениты 
3. Медиастенит. 
4. Одонтогенные флегмоны ЧЛО 
5. Флегмоны шеи.
6. Кисты шеи
7. Сепсис. 
8. Костная мозоль. . 
9. Флегмона дна полости рта, ангина Людвига.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4
1. Смердина, Л. Н. Челюстно-лицевое протезирование : учебное пособие / Л. Н. Смердина,

Ю.  Г.  Смердина,  С.  А.  Мартынов.  — Кемерово  :  КемГМУ,  2020.  — 72  с. — Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/276020 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Зеленский,  В. А.  Детская  челюстно-лицевая  хирургия:  восстановительное  лечение  и
реабилитация :  учебное  пособие  для  вузов /  В. А. Зеленский. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10875-0. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/517740 



3. Зеленский,  В. А.  Детская  челюстно-лицевая  хирургия:  восстановительное  лечение  и
реабилитация :  учебное  пособие  для  вузов /  В. А. Зеленский. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10875-0. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/517740 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5.
Антибактериальная терапия челюстно-лицевой области, дефекты мягко-
тканных структур ЧЛО, их замещение.

1. Классификация антибиотиков, особенности применения их в ЧЛО.
2. Принципы назначения при различных видах гнойно- воспалительных заболеваний ЧЛО.
3. Определение тактики лечения гнойно-воспалительных заболеваний  ЧЛО.  Принципы

рациональной  антибактериальной терапии. Патогенетическая, симптоматическая
терапия. 

4. Принципы хирургического лечения. Местное лечение ран ЧЛО. Профилактика.
5. Этиология, патогенез,  классификация,  клиническая картина,. Принципы оперативного

лечения, осложнения.
6. Классификация, виды и методики замещения дефектов в ЧЛО местными тканями.
7. Виды трансплантатов, классификация, методики забора. Филатовский стебель.
8. Классификация, техника выполнения. Осложнения.

Темы проектов к Разделу 5.
1. Классификация антибиотиков, особенности применения их в ЧЛО.
2. Принципы назначения при различных видах гнойно- воспалительных заболеваний ЧЛО.
3. Определение тактики лечения гнойно-воспалительных заболеваний  ЧЛО.  Принципы

рациональной  антибактериальной терапии. Патогенетическая, симптоматическая
терапия. 

4. Принципы хирургического лечения. Местное лечение ран ЧЛО. Профилактика.
5. Этиология, патогенез,  классификация,  клиническая картина,. Принципы оперативного

лечения, осложнения.
6. Классификация, виды и методики замещения дефектов в ЧЛО местными тканями.
7. Виды трансплантатов, классификация, методики забора. Филатовский стебель.
8. Классификация, техника выполнения. Осложнения.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5
1. Смердина, Л. Н. Челюстно-лицевое протезирование : учебное пособие / Л. Н. Смердина,

Ю.  Г.  Смердина,  С.  А.  Мартынов.  — Кемерово  :  КемГМУ,  2020.  — 72  с. — Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/276020 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Зеленский,  В. А.  Детская  челюстно-лицевая  хирургия:  восстановительное  лечение  и
реабилитация :  учебное  пособие  для  вузов /  В. А. Зеленский. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10875-0. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/517740 

3. Зеленский,  В. А.  Детская  челюстно-лицевая  хирургия:  восстановительное  лечение  и
реабилитация :  учебное  пособие  для  вузов /  В. А. Зеленский. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10875-0. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/517740 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6.
Травматология ЧЛО.

7. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения
переломов нижней челюсти.Виды оперативных доступов.

8. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина,  диагностика и принципы лечения
переломов верхней челюсти.Виды оперативных доступов.



9. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения
скуловой кости, скулоглазничного комплекса. Виды оперативных доступов.

10. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения 
скулоназоэтмоидального .         Виды оперативных доступов.

11. Операции с                  применением бикорнарного доступа. Виды, показания и техника 
выполнения. Медиальная      кантапексия.

12. Раны ЧЛО.Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина. Виды ПХО,
виды швов.
Темы проектов к Разделу 6.

1. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения
переломов нижней челюсти.Виды оперативных доступов.

2. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина,  диагностика и принципы лечения
переломов верхней челюсти.Виды оперативных доступов.

3. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения
скуловой кости, скулоглазничного комплекса. Виды оперативных доступов.

4. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диагностика и принципы лечения 
скулоназоэтмоидального .         Виды оперативных доступов.

5. Операции с                  применением бикорнарного доступа. Виды, показания и техника 
выполнения. Медиальная      кантапексия.

6. Раны ЧЛО.Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина. Виды ПХО,
виды швов.
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6

1. Смердина, Л. Н. Челюстно-лицевое протезирование : учебное пособие / Л. Н. Смердина,
Ю.  Г.  Смердина,  С.  А.  Мартынов.  — Кемерово  :  КемГМУ,  2020.  — 72  с. — Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/276020 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Зеленский,  В. А.  Детская  челюстно-лицевая  хирургия:  восстановительное  лечение  и
реабилитация :  учебное  пособие  для  вузов /  В. А. Зеленский. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10875-0. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/517740 

3. Зеленский,  В. А.  Детская  челюстно-лицевая  хирургия:  восстановительное  лечение  и
реабилитация :  учебное  пособие  для  вузов /  В. А. Зеленский. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2023. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10875-0. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/517740 

3.3.Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
Освоение  слушателями  программы  «  Челюстн6о-лицевая  хирургия»  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 - «TimesNewRoman» 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).

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

занятиях.  Для этого обучающийся  изучает  материалы теоретических  занятий,  рекомендуемую
литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

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

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Челюстно-лицевая
хирургия»
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
дисциплине (модулю) является: А семестр-Экзамен, 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.

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  (рефераты,
творческие задания, практические 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 Максималь
ная
рейтингова
я  оценка,

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.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  -  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
рейтингов
ых
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,16-18

рейтингов
ых
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
рейтингов
ых
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 заданий1-12

рейтингов
ых
баллов

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

0
рейтингов

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) «Челюстно-лицевая хирургия»

№
п/п

Контролируемые
разделы
дисциплины

Код
контролируе
мой
компетенций

Форма
рубежного
контроля

Вопросы/задания
рубежного контроля

А семестр

Раздел1.
Организация
работы
отделения
челюстно-
лицевой
хирургии

ОПК-8 тестирование 1. Принципы организации
стоматологической хирургической
помощи в стоматологической
поликлинике.
2. Основные гигиенические
требования к помещениям,
внешнему виду, одежде
стоматолога-  челюстно-лицевого
хирурга.
3. Асептика и антисептика в
хирургическом кабинете
4. Правила стерилизации
перевязочного материала,
инструментов.
5. Подготовка рук  хирурга к
операции.

Раздел2.
Обезболивание в
стоматологии.

ОПК-9 тестирование 6. Физиология боли.
7. Теория развития боли.
8. Клиническая  классификация

боли.   Механизм   местной 
анестезии. Характеристика 
местных анестетиков
9. Основные           методы
обезболивания  при  проведении
стоматологических вмешательств.

Раздел 3. 
Неотложные 
состояния в 
челюстно-
лицевой 
хирургии

ПК-2 тестирование 10. Обморок, острая сосудистая
недостаточность (коллапс),
гипертензивные неотложные
состояния.
11. Анафилактический шок,
12. Судорожные состояния,
13. Кровотечения.



Раздел 4. 
Гнойно-
воспалительные 
заболевания 
ЧЛО

ПК-6
тестирование 14. Этиология, патогенез,

клиника и диагностика гнойного
гайморита. Ороантральное
сообщение. Виды и техника
замещения ороантрального
сообщения. Операция по Колдуэлл-
Люку.
15. Этиология, патогенез, 
клиника и диагностика 
лимфаденитов.
Классификация  лимфаденитов.
Лечение. Осложнения.
16. Этиология, патогенез,
классификация, клиническая
картина медиастенита..
Инструментальная диагностика и
дифференциальная диагностика
медиастенитов.
17. Ранние и поздние
осложнения медиастенитов.
18. Флегмона 
поднижечелюстного, крыловидно-
челюстного. подъязычного 
пространств.
19. Флегмона височной области.
20. Этиология, патогенез, пути 
распространения. Оперативная 
тактика при вскрытии флегмон 
наружным   доступом. Осложнения.
21. Этиология, патогенез,  
классификация,  клиническая 
картина флегмон шеи,кист шеи. 
Оперативные доступы. Тактика 
ведения пациентов.
22. Методы оперативного
вмешательства при кистах шеи
различной локализации.
23.

ПК-2 тестирование Определение понятия сепсис. 
Этиология, патогенез. 
Классификация. Клиническая 
картина, диагностика, лечение.
Классификация, виды костной 
мозоли Этапы сращения.
Понятие костная мозоль.
24. Этиология, патогенез, 
классификация, диагностика, 
клиническая  картина.
Флегмона дна полости рта, ангина 
Людвига.  Дифференциальная 
диагностика. Методы оперативного
вмешательства.
25. Тактика лечения пациентов с
данными видами флегмон

Раздел 5. ОПК-8 тестирование 26. Классификация 



Антибактериаль
ная терапия 
челюстно-
лицевой 
области, 
дефекты мягко-
тканных 
структур ЧЛО, 
их замещение

антибиотиков, особенности 
применения их в ЧЛО.
27. Принципы назначения при
различных видах гнойно-
воспалительных заболеваний ЧЛО.
28. Определение тактики
лечения гнойно-воспалительных
заболеваний  ЧЛО.  Принципы
рациональной  антибактериальной
терапии. Патогенетическая,
симптоматическая терапия.
29. Принципы хирургического
лечения. Местное лечение ран
ЧЛО. Профилактика.
30.

Раздел 6. 
Травматология 
ЧЛО.

ОПК-9 тестирование 31. Этиология, патогенез,
классификация,   клиническая
картина,. Принципы оперативного
лечения, осложнения.
32. Классификация, виды и
методики замещения дефектов в
ЧЛО местными тканями.
33. Виды трансплантатов, 
классификация, методики забора. 
Филатовский стебель.
34. Классификация, техника
выполнения. Осложнения.

ПК-2 тестирование 35. Этиопатогенез,
классификация,  клиническая
картина,  диагностика  и  принципы
лечения  переломов  нижней
челюсти.
Виды оперативных доступов.
36. Этиопатогенез,
классификация,  клиническая
картина,  диагностика и принципы
лечения  переломов  верхней
челюсти.Виды оперативных
доступов.
37. Этиопатогенез,
классификация,  клиническая
картина,  диагностика  и  принципы
лечения скуловой  кости,
скулоглазничного комплекса. Виды
оперативных доступов.
38.

ПК-6
тестирование 39. Этиопатогенез, 

классификация, клиническая 
картина, диагностика и принципы 
лечения скулоназоэтмоидального .      
Виды оперативных доступов.
40. Операции с      
применением  бикорнарного 
доступа. Виды, показания и 
техника выполнения. Медиальная   



кантапексия.
41. Раны  ЧЛО.Этиология,
патогенез, классификация,
клиническая картина.  Виды ПХО,
виды швов.

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)
Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по

дисциплине (модулю)  «Челюстно-лицевая хирургия»
Коды

контролируемой
компетенций

Вопросы /задания

ОПК-8, 1. Место  челюстно-лицевой  хирургии  среди  других
дисциплин. Взаимосвязь ее с другими раз- делами стоматологии.
Профилактическое  направление  этих  специальностей.  Вклад
кафедры челюстно-лицевой хирургии КГМУ  в развитие
специальности.
2. Осложнения  воспалительных  процессов  челюстно-
лицевой области. Сепсис, медиастенит, тромбофлебит вен лица,
тромбоз пещеристого синуса. Клиника, диагностика, лечение.
3. Принципы организации помощи населению в городах и
сельской местности с патологией челюстно-лицевой области и
зубочелюстного  аппарата.  Виды  помощи:  стационарная,
плановая, неотложная, экстренная. Организация и оборудование
челюстно-лицевого отделения в стацио \наре.
4. Абсцессы  и  флегмоны  лица  и  шеи.  Этиология  и
патогенез.  Иммунобиологические  особенности  тканей
челюстно-лицевой  области.  Влияние  антибактериальной
резистентности  тканей  полости  рта на развитие одонтогенной
инфекции.

ОПК-9, 5. Хирургическая  анатомия  межфасциальных  и
межмышечных  клетчаточных  пространств  головы  и  шеи.
Иннервация  и  кровоснабжение  зубов,  челюстей  и  органов
челюстно-лицевой о ласти и ротовой полости.
6. Общая  клиническая  характеристика  абсцессов  и
флегмон  околочелюстных  и  смежных  с  ними областей.
Топическая  и  дифференциальная  диагностика.  Пути
распространения инфекции в тканях челюстно-лицевой области.
7. Принципы  комплексного  лечения  околочелюстных
абсцессов  и  флегмон.  Обезболивание  при оперативных
вмешательствах по поводу абсцессов и флегмон  челюстно-
лицевой области.

ПК-2, 8. Абсцесс  и  флегмона  поднижнечелюстного
треугольника,  крыловидно-челюстного  простран- ства.
Топографическая анатомия. Клиника, диагностика, лечение.
9. Абсцесс и флегмона подподбородочного треугольника,
челюстно-язычного  желобка  топографическая анатомия.
Клиника, диагностика, лечение.
10. Флегмона  дна  полости  рта.  Топографическая
анатомия.  Клиника,  диагностика,  лечение. Возможные
осложнения.
11. Гнилостно-некротическая флегмона (ангина Людвига).
Топографическая  анатомия.  Клиника, диагностика,  лечение.



Возможные осложнения.
12. Абсцесс и флегмона околоушно-жевательной области.
Топографическая анатомия. Клини ка, диагностика, лечение.
13. Флегмона  подмассетериальной  и  позадичелюстной
области.  Топографическая  анатомия. Клиника, диагностика,
лечение.
14. Абсцесс  и  флегмона  окологлоточного  пространства.
Топографическая  анатомия.  Клиника, диагностика, лечение.
Возможные осложнения.

ПК-6,
15. Клиническая картина свежих огнестрельных ран мягких
тканей  лица,  нижней  челюсти, верхней челюсти, скуловой
кости и дуги. Сочетанные ранения
16. Изменение клинической картины огнестрельных ран лица
в  зависимости  от  срока  с  момента  ранения.  Особенности
клиники сквозных, слепых и касательных ранений, пулевых и
осколочных,  проникающих  и  непроникающих в первично
инфицированные полости.
17. Основные  методы  операций  для  исправления
размеров  и  формы  нижней  челюсти.  Оперативные
вмешательства  в  области  нижней  челюсти.  Оперативное
исправление  формы  и  положения  верхней  челюсти.
Особенности  оперативной техники,  иммобилизации и после-
операционного ведения. Контурная пластика для исправления
формы лица и челюстей.
18. Аномалии  развития  и  деформации  челюстей.
Основные  виды  деформаций  челюстей: недоразвитие
(микрогнатия) или чрезмерное развитие (макрогнатия) верхней
или нижней челюсти или отдельных их участков (прогнатия и
ретрогнатия),  открытый  прикус.  Клинические проявления,
функциональные  и  эстетические  нарушения.  Показания  к
хирургическому лечению.
19. Острый  и  хронический  лимфаденит  челюстно-
лицевой области и шеи.  Этиология.  Патогенез. Диагностика.
Дифференциальная диагностика. Клиника. Лечение.
20. Костная  пластика  челюстей.  Виды  и  причины
дефектов  нижней  челюсти.  Показания  к костной  пластике.
Биологическое  обоснование  костной  пластики.  Виды
трансплантатов.  Возможности применения консервированной
кости  и  методы  консервации.  Методы  фиксации
трансплантатов и  фрагментов нижней челюсти  при костно-
пластических операциях
21. Неогнестрельные  повреждения  мягких  тканей
лица.  Классификация.  Клиника,  лечение.  Вывихи  нижней
челюсти. Лечение. Вывихи и переломы зубов, альвеолярного
отростка. Классификация, клиника, диагностика и лечение
22. Неогнестрельные  переломы  нижней  челюсти.
Классификация..  Принципы  лечения  по- страдавших  с
переломами  челюстей  –  репозиция  и  иммобилизация
отломков,  медикаментозное лечение и физиотерапия,
профилактика осложнений.
23. Лечение  пострадавших  с  переломами  нижней
челюсти.  Оказание  первой  врачебной  по- мощи.  Способы
репозиции  отломков  и  их  иммобилизация.  Временная.



Транспортная.  Постоянная (лечебная) иммобилизация.
Методы остеосинтеза.
24. Переломы  костей  средней  зоны  лица:  скуловой
кости  и  дуги,  стенок  орбиты,  верхней челюсти,
множественные  переломы..  Клинические  проявления
переломов.  Виды  переломов. Классификация.  Особенности
лечения.  Лечебные  (постоянные)  способы  репозиции  и
закрепления отломков.
25. Сочетанные  повреждения  челюстно-лицевой
области.  Диагностика,  лечение.  Особенности  оказания
медицинской  помощи  при  сочетанных  травмах  лица.
Воспалительные  осложнения,  развивающиеся  при  лечении
пострадавших  с  неогнестрельной травмой лица  (на- гноение
мягких  тканей,  костной  раны,  травматический  остеомиелит,
замедленная консолидация). Клиника, диагностика, лечение.
26. Общая  характеристика,  классификация,
клиническое  течение,  диагностика,  лечение.огнестрельных
ранений  и  повреждений  челюстно-лицевой  области,  их
осложнений  и  по- следствий,  особенности  организации
хирургической стоматологической помощи в ВС РФ в мирное
время
27. Огнестрельные  повреждения  лица.  Баллистика.
Поражающие  факторы:  энергия  и  скорость пули,  осколка,
головная  ударная  волна,  временная  пульсирующая  полость.
Температура  ранящего снаряда.  Зоны поражения  тканей в
раневом канале.
28. Термические  повреждения  (ожоги  и  отморожения)
лица.  Повреждения  кислотами,  щелочами,  боевыми
отравляющими  веществами.  Клиника,  диагностика,  лечение.
раненых с этими повреждениями.
29. Основные  принципы  организации  этапного  лечения
раненых в челюстно-лицевую область в сухопутных войсках и
Военно-морском  флоте  в  военное  время,  в  локальных
конфликтах  и медицине  катастрофы,  в  миротворческих
операциях.  Объем  и  порядок  оказания  помощи  
военнослужащим  с  ранениями  и  повреждениями  челюстно-
лицевой  области  на  догоспитальных этапах медицинской
эвакуации в военное время.
30. Кисты  челюстей. Этиология,  патогенез,  клиника,
диагностика, дифференциальная диагностика и лечение.
31. Врожденные кисты и свищи лица и шеи.  Этиология,
патогенез,  клиника,  диагностика,  дифференциальная
диагностика и лечение.
32. Виды  дефектов  и  деформаций  челюстно-лицевой
области,  причины  их  возникновения. Врожденные,
посттравматические,  дефекты  и  деформации  возникшие  в
результате воспалительных и онкологических процессов.
33. Пластика  местными  тканями,  виды  операций.
Преимущества,  недостатки,  показания,  противопоказания.
Применение типичных способов пластики местными тканями
для  устранения дефектов  губ  и  приротовой  области.
Замещение  дефектов  губ  лоскутами  со  щек,  с  области
носогубных борозд, с другой губы. Устранение микростомы,
пластика углов рта.
34. Пластика  с  применением  приемов  свободной



пересадки  тканей.  Возможности  применения ауто-,  алло-,
ксеннотрансплантации различных тканей в челюстно-лицевой
хирургии.  Эксплантация.  Свободная  пересадка  кожи.
Пересадка  васкуляризированных  полнослойных  лоскутов  с
применением приемов наложения микрососудистых швов.
35. Разработка  и  внедрение  в  практику  стебельчатого
лоскута  В.П.  Филатова.  Биологическое обоснование  его
применения.  Использование  филатовского  стебля  для
замещения  дефектов различных  отделов  лица  и  органов
полости рта. Формирование носа из кожи филатовского стебля
по методу Ф.М. Хитрова.
36. Классификация аппаратов, применяемых в челюстно-
лицевой  ортопедической  стоматологии. Неогнестрельные
повреждения челюстно-лицевой  области. Виды и
классификация.
37. Организационные и лечебные мероприятия в этапной
реабилитации больных с множе ственной травмой
38. Шины,  применяемые  для  лечения  переломов
челюстей. Методика наложения, шины Тигерштедта
39. Сроки использования шин и аппаратов, применяемых
при переломах челюстей
40. Клинико-лабораторные  этапы  изготовления  аппаратов
применяемых при резекции нижней челюсти.
41. Протезирование  при  срединных  дефектах  твердого
нёба при сохраненных зубах на верхней челюсти
42. Анализ дефекта, оценка анатомических, функциональных
и эстетических нарушений. Разработка плана лечения.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы для освоения
дисциплины (модуля)
5.1.1. Основная литература

1. Зеленский, В. А.  Детская челюстно-лицевая хирургия: восстановительное лечение и реабилитация : учебное
пособие для вузов / В. А. Зеленский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 184 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10875-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517740 

5.1.2. Дополнительная литература
1. Максимова,  Н. В. Заболевания слюнных желез в практике детского врача стоматолога-хирурга : учебное

пособие  /  Н.  В.  Максимова.  — Рязань  :  РязГМУ,  2019.  —  83  с.  — Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207590 (дата обращения: 25.04.2023). — 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 
«Университетска
я 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 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

http  ://  elibrary  .  ru  /  



библиотека 
eLIBRARY.ru

технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов

3. Образовательна
я 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 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 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  учебному  занятию  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 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  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

https://urait.ru/


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
Персональные компьютеры;
Средства доступа в Интернет;
Проектор.

5.4.2.  Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в
том числе отечественного производства:
1. Операционная система:  AstraLinux 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

https://urait.ru/

https://urait.ru/


литературе по различным
дисциплинам.

5.5.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю) «Челюстно-лицевая хирургия».
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 

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  компьютерных
симуляций, разбора 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 информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме
(вне  аудитории)  посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий
(электронная почта, электронный учебник, тестирование, видеофильм, 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 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 Цен
а

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
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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).

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2
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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 Цен
а

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.
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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:

Цена  фунта  (в
долларах)
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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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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 
оздоровительной или 
адаптивной 
физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 

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 реализации 
конкретной 
профессиональной 
деятельности 
Владеть: должным 
уровнем физической 
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социальной и 
профессиональной 
деятельности.

подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности; 
навыками здорового 
образа жизни

Этические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности

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.
Механизмы  действия
основных
лекарственных
препаратов,
использующихся  в
качестве допинга
ОПК-3.2. 
Умеет  составлять
информационный
материал,
направленный  на
правильное отношение
к здоровью в спорте
ОПК-3.3.
Популяризирует
правила  спортивного
поведения,  понимает
важность
антидопингового
образования

Знать:
Актуальные 
антидопинговое 
законодательство 
Российской 
Федерации;
Уметь:
Самостоятельно 
разрабатывать 
содержание 
разъяснительной 
работы по 
профилактике 
применения допинга в
физкультурно-
спортивной 
деятельности.

Владеть: навыками 
поведения 
информационных и 
профилактических 
антидопинговых 
мероприятий с 
привлечением 
заинтересованных 
лиц; 

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
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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

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
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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

Тема 2.1. 
Индивидуальные 
технические действия

14 14

Тема 2.2. Волейбол. 
Групповые технические 
действия

12 12

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

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 

14 14
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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

занятиях стрельбой

4.2. Изучение техники 
стрельбы из 
пневматической винтовки

12 12

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

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 

14 14
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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

попеременного 
двухшажного хода

6.2. Изучение техники 
передвижения 
одновременного 
бесшажного хода

12 12

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

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
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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 5 (Семестр 5)

Раздел 8. Общая 
физическая подготовка

54 54

8.1. Развитие скоростных 
и силовых способностей

26 26

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
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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

9.1. Изучение правил 
игры

30 30

9.2. Изучение 
технических действий

28 28

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет

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
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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
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
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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
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. 
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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.

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.
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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)

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,
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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
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.
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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.
 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.
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Ведение  мяча: на  месте  и  в  движении  с  высоким  и  низким  отскоком;  с  изменением
направления  и  скорости  движения,  высоты  отскока  мяча  от  пола.  Обводка  противника  без
зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног.

Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход.
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой.

Стойка  со  ступнями  но  одной  линии.  Сочетания  способов  передвижения  с  техническими
приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, не
попавший в корзину).

Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки
противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с
партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от
ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе быстрого
прорыва.

Групповые  действия: взаимодействие  двух  игроков  заслонами  (внутренними  и
наружными); взаимодействие двух игроков переключениями.

Командные  действия: организация  командных  действий  по  принципу  «выходи  на
свободное  место»;  позиционное  нападение  с  применением  заслонов;  организация  командных
действий против быстрого прорыва.

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   
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3. Ладья   

4. Слон    

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.

22



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 № 

25



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.

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)
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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

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
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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.

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.
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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
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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.
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.
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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:
(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
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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:

 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.

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
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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.
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5.1.2. Дополнительная литература

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.
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.

https://e.lanbook.com/
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5.
База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий
https://dlib.eastview.com/

6.
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.

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:
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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:
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.
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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
24

25,7 м² 20-25

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.). 

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.  Цель и задачи дисциплины (модуля)  
- Целью  изучения дисциплины (модуля) является ознакомление обучающихся с принципами
построения эстетических реставраций;
- формирование практических умений, необходимых для самостоятельной работы врача-
стоматолога  в  условиях  амбулаторно-профилактического  учреждения  по  ведениию
специализированного приема по лечению кариеса, некариозных поражений зубов,
дисколоритов в том числе с применением высокотехнологичных инновационных методов;
- воспитание навыков врача - стоматолога, способного оказать амбулаторно-
поликлиническую помощь пациентам с оставлением комплексного плана лечения,
наблюдения за ходом лечения пациентов с заболеваниями твердых тканей зубов, пульпы и
периодонта, пародонта, слизистой оболочки рта и губ.

Задачи освоения дисциплины  (модуля):
- приобретение теоретические знания по свойствам пломбировочных и реставрационных
материалов;
- изучение показаний для терапевтического лечения пациентов при нарушении
эстетических параметров зубов (цвета, прозрачности, размера, формы и др.);
- приобретение теоретических знаний и практических навыковпо
терапевтическому лечению пациентов с заболеваниями твёрдых тканей зубов;
- овладение навыками комплексного подхода при эстетическом восстановлении зубов;
- формирование навыков и умений при эстетической реставрации зубов;
- освоение основных методов профилактики, выявления и устранения осложненияпри
реставрации твердых тканей зубов
- изучение современных стоматологических пломбировочных материалов;
- формирование практических умений к самостоятельному поиску и применению знаний
по вопросам эстетической стоматологии, использования с этой целью международных
систем  и  баз  данных,  позволяющих  получать  и  внедрять  в  клиническую практику
современную информацию в области;
- формирование у студентов навыков составления комплексного плана лечения пациентов;
- формирование у студентов навыков коллегиального ведения пациентов с проблемами
эстетики.  Определение  необходимости  привлечения  специалистов  смежных
специальностей и объема необходимого вмешательства;

основные ошибки и осложнения, возникающие при построении реставраций и методы их
профилактики и устранения

2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  «Эстетическая
стоматология»  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-6, ПК-2, в соответствии с учебным планом.

В результате освоения  дисциплины (модуля)  обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:

Категори
я
компете
нций
(при
наличии)

Код компетенции
Формулировка
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достижения
компетенции

Результаты обучения



Диагности
ка и 
лечение 
заболеван
ий

ОПК-6. Способен 
назначать, 
осуществлять 
контроль 
эффективности и 
безопасности 
немедикаментозног
о и 
медикаментозного 
лечения при 
решении 
профессиональных 
задач

ОПК-6.1. Знает механизм 
действия лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий, лечебного питания, 
медицинские показания и 
противопоказания к их 
применению; осложнения, 
вызванные их применением; 
механизм действия 
немедикаментозного лечения;
медицинские показания и 
противопоказания к его 
назначению; побочные 
эффекты, осложнения, 
вызванные его применением
ОПК-6.2. Разрабатывает план 
лечения детей и взрослых со 
стоматологическими 
заболеваниями в 
соответствии с порядками 
оказания медицинской  
помощи, клиническими 
рекомендациями, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи
ОПК-6.3.Назначает 
лекарственные препараты, 
медицинские изделия, 
использует  
стоматологические 
 материалы с учетом 
диагноза, возраста и 
клинической картины 
болезни в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи с 
учетом стандартов 
медицинской помощи ОПК-
6.4. Оказывает медицинскую 
помощь стоматологическому 
пациенту в неотложной или 
экстренной формах
ОПК-6.5. Организовывает 
профилактику и лечение 
осложнений, побочных 
действий, нежелательных 
реакций, в том числе 
непредвиденных, возникших 
в результате диагностических
или лечебных манипуляций, 

Знать:  алгоритм
назначения
лекарственных
препаратов  и
медицинских
изделий,  в
соответствии  с
медицинскими
показаниями  и
противопоказаниями
к их применению; 
Уметь разработать 
план лечения в 
соответствии с 
порядками оказания 
медицинской помощи и
клиническими 
рекомендациями.
Владеть: умениями 
разработки плана 
лечения и подбора 
лекарственных 
препаратов и 
медицинских изделий
 с учетом диагноза, 
возраста и клинической
картины болезни 
 



применения лекарственных 
препаратов и (или) 
медицинских изделий, 
немедикаментозного лечения 
на стоматологическом приеме
ОПК-6.6. Организует 
персонализированное лечение
стоматологического 
пациента, в том числе 
пациентов пожилого и 
старческого возраста, 
беременных женщин, детей с 
соматическими патологиями, 
оценивает эффективность и 
безопасность лечения 
ОПК-6.7. Оценивает  
эффективность и  
безопасность применения 
лекарственных препаратов, 
медицинских  изделий, 
стоматологических 
материалов и иных методов 
лечения на 
стоматологическом приеме

ПК-2 Способен 
определять тактику 
ведения больных с 
различными 
стоматологическим
и заболеваниями, 
составлять план 
лечения, выбирать 
методы 
стоматологическог
о лечения, 
назначать 
препараты

ПК-2.1. Знает общие и 
функциональные методы 
лечения пациентов с 
челюстно-лицевой 
патологией
ПК-2.2. Знает группы 
лекарственных препаратов, 
их фармакокинетику, 
фармакодинамику, 
совместимость 
лекарственных препаратов
ПК-2.3. Знает методы 
лечения зубочелюстных, 
лицевых аномалий у детей и 
взрослых, принципы, приемы
и методы анестезии в 
стоматологии, современные 
медицинские изделия 
(аппаратура, инструментарий
и материалы), применяемые в
стоматологии
ПК-2.4. Подбирает и 
назначает медикаментозную 
и немедикаментозную 
терапию при 
стоматологических 
заболеваниях в соответствии 
с имеющимися 
медицинскими показаниями 
и оценивает их 
эффективность

Знать: методы 
лечения пациентов с 
челюстно-лицевой 
патологией;
- группы 
лекарственных 
препаратов, их 
фармакокинетику, 
фармакодинамику, 
Уметь: подбирать и 
назначать 
медикаментозную и 
немедикаментозную 
терапию при 
стоматологических 
заболеваниях 
Владеть: методами  
разработки 
оптимальной  тактики
лечения 
стоматологической 
патологии 
-методикой  оказания
хирургической 
помощи в пределах 
проведения операции 
удаления зуба 
- методами 
проведения 
поэтапной санации 
полости рта 



ПК-2.5. Разрабатывает 
оптимальную тактику 
лечения стоматологической 
патологии у детей и взрослых
с учетом общесоматического 
заболевания и дальнейшей 
реабилитации пациента
ПК-2.6. Проводит оказание 
хирургической помощи 
взрослым и/или детям, в 
пределах проведения 
операции удаления зуба 
(исключая ретенированные и 
дистопированные), вскрытие 
поднадкостничных абсцессов
при периостите челюстей, 
при острых и хронических 
одонтогенных 
воспалительных процессах, 
обострении хронических 
заболеваний челюстно-
лицевой области с 
использованием современных
методов лечения, 
разрешенных для применения
ПК-2.7. Проводит 
ортопедическое лечение лиц 
с дефектами зубов, зубных 
рядов в пределах временного 
протезирования, 
протезирования одиночных 
дефектов зубного ряда, 
протезов до трех единиц 
(исключая протезирование на
зубных имплантантах), 
частичных и полных съемных
пластиночных протезов с 
использованием современных
методов лечения
ПК-2.8. Проводит поэтапную 
санацию полости рта 
(исключая санацию детей в 
условиях 
анестезиологического 
пособия)

(исключая санацию 
детей в условиях 
анестезиологического
пособия)

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 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 



Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
А

Контактная  работа  обучающихся  с
педагогическими работниками

36 36

Лекционные занятия 10 10

из них: в форме практической 
подготовки

0 0

Практические занятия 26 26

из них: в форме практической 
подготовки

0 0

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) А семестр

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
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Семестр А

1.Принципы эстетики
стоматологии. 13 6 7 1 0 6 0 0 0 0 0

2.Анатомо- 
морфологическая 
характеристика 
зубочелюстной 
системы в 
эстетической 
стоматологии. 
Одонтоглифика

17 7 10 3 0 7 0 0 0 0 0

2.Особенности 
восстановления 
кариозных дефектов по 
3 классу. Виниры, 
компониры, люминиры

17 7 10 3 0 7 0 0 0 0 0

3.Окончательная 
обработка 

16 7 9 3 0 6 0 0 0 0 0



Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
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реставрации. 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Форма промежуточной 
аттестации Зачет

Общий объем, часов 72 27 36 10 26

2.3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Принципы эстетики в стоматологии. 
Перечень изучаемых элементов содержания:

Понятие о эстетической                              реставрации.
Современный взгляд на планирование эстетической реставрации.
Цветоведение в эстетической реставрации.
Фотопротокол.
Правила планирования и построения реставрации

РАЗДЕЛ 2. Анатомо- морфологическая характеристика зубочелюстной системы в
эстетической стоматологии. Одонтоглифика

Перечень изучаемых элементов содержания:
Строение и функции зубочелюстной системы. Зуб, его строение. Обозначение поверхностей
зуба. Отличительные признаки  зубов.
Отличительные признаки зубов. Классификация типов зубов по Вильяме.
Соотношение типа лица и типа зубов.
Понятие о высоте,   мезиодистальных, вестибулолингвальных размерах коронок зубов, 
интегральных показателях  (модуль, индекс, массивность).
Одонтометрические измерения. Морфометрия  зубов.
РАЗДЕЛ 3. Особенности восстановления кариозных дефектов по 3 классу. Виниры, 
компониры, люминиры 
Перечень изучаемых элементов содержания:

Основные современные подходу к препарированию полостей
Методики препарирования кариозных                                                    полостей.
Современные пломбировочные материалы и адгезивные системы, применяемые  в
эстетической стоматологии.  Современные инструменты, аксессуары и технологии в
эстетическо й стоматологии.  Изоляция. Отбеливание.  Эстетическа я реставрация
жевательной  группы зубов. Место расположен ия окклюзионных контактов при восстановле
нии жевательной группы                                                            зубов. реставрация жевательной группы   зубов с
нарушением контактного пункта. Матричные                                                                                системы.Эстетическое
восстановление фронтальной группы  зубов. Особенности восстановления кариозных дефектов



по 3 классу. Виниры, компониры люминиры
РАЗДЕЛ 4. Окончательная обработка реставрации.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Критерии качества реставрации .  Ошибки  при выполнении                                               эстетическо й 
реставрации  прямым методом.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Тема практического занятия: 1. Принципы эстетики в стоматологии. 
Форма практического задания: устный опрос, доклад
Вопросы для подготовки к устному опросу:
1. Понятие о эстетической                              реставрации.
2. Современный взгляд на планирование эстетической   реставрации.
3. Цветоведение в эстетической реставрации.
4. Фотопротокол.
5. Правила планирования и построения реставрации
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля – тестирование

Тема практического занятия:  2. Анатомо- морфологическая характеристика 
зубочелюстной системы в

эстетической стоматологии. Одонтоглифика
Форма практического задания: устный опрос, доклад
Вопросы для подготовки к устному опросу:

1. Строение и функции зубочелюстной системы.
2. Зуб, его строение. Обозначение поверхностей зуба. 
3. Отличительные признаки  зубов.
4. Классификация типов зубов по Вильяме.
5. Соотношение типа лица и типа зубов.
6. Понятие о высоте,   мезиодистальных, вестибулолингвальных размерах коронок 

зубов, интегральных показателях  (модуль, индекс, массивность).
7. Одонтометрические измерения. 
8. Морфометрия  зубов.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2
форма рубежного контроля – тестирование

Тема практического занятия: 3. Особенности восстановления кариозных дефектов по 
3 классу. Виниры, компониры, люминиры 

Форма практического задания: устный опрос, доклад
Вопросы для подготовки к устному опросу:

1. Основные современные подходу к препарированию полостей
2. Методики препарирования кариозных                                                    полостей.
3. Современные пломбировочные материалы и адгезивные системы, применяемые  в

эстетической стоматологии. 
4. Современные инструменты, аксессуары и технологии в эстетическо й стоматологии.

Изоляция. Отбеливание. 
5. Эстетическа я реставрация                 жевательной группы зубов. 
6. Место расположен ия окклюзионных контактов при восстановле нии жевательной

группы                                                            зубов. реставрация жевательной группы   зубов с  нарушением
контактного пункта. Матричные                                                                                системы.

7. Эстетическое восстановление фронтальной группы  зубов. 
8. Особенности восстановления кариозных дефектов по 3 классу. 
9. Виниры, компониры люминиры

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2



форма рубежного контроля – тестирование

Тема практического занятия:  4. Окончательная обработка реставрации.
Форма практического задания: устный опрос, доклад
Вопросы для подготовки к устному опросу:

1. Критерии качества реставрации .  
2. Ошибки  при выполнении                                               эстетическо й реставрации  прямым методом.

Темы докладов:
1. Критерии качества реставрации .  
2. Ошибки  при выполнении                                               эстетическо й реставрации  прямым методом.

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)

Наименование раздела 
дисциплины 

часы
Вид самостоятельной работы

1.Принципы эстетики в  
стоматологии. 3

Работа с учебниками, учебно-методическими 
пособиями,

3 Решение ситуационных задач

2.Анатомо- 
морфологическая 
характеристика 
зубочелюстной системы в
эстетической 
стоматологии. 
Одонтоглифика

3

Работа с учебниками, учебно-методическими 
пособиями,

4

Решение ситуационных задач

3.Особенности 
восстановления кариозных 
дефектов по 3 классу. 
Виниры, компониры, 
люминиры

3
Работа с учебниками, учебно-методическими 
пособиями,

4
Решение ситуационных задач

4.Окончательная 
обработка реставрации. 

3
Работа с учебниками, учебно-методическими 
пособиями,

4
Решение ситуационных задач

3.2. Задания для самостоятельной работы
Задания  для  самостоятельной  работы  к  Разделу  1.  Принципы  эстетики  в
стоматологии.
1. Понятие о эстетической                              реставрации.
2. Современный взгляд на планирование эстетической   реставрации.
3. Цветоведение в эстетической  реставрации
4. Фотопротокол.
5. Правила планирования и                                                          построения реставрации

Темы рефератов к Разделу 1.



1. Понятие о эстетической                              реставрации.
2. Современный взгляд на планирование эстетической   реставрации.
3. Цветоведение в эстетической  реставрации
4. Фотопротокол.
5. Правила планирования и                                                          построения реставрации

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
1. Бритова, А. А.  Стоматология. Эндодонтия : учебное пособие для вузов / А. А. Бритова. — 2-е изд.,

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-04503-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/514182

2. Химическая технология. Керамические и стеклокристаллические материалы для медицины : учебное
пособие  для  вузов /  В. И. Верещагин,  Т. А. Хабас,  Е. А. Кулинич,  В. П. Игнатов. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10880-4. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490252

Задания  для  самостоятельной  работы  к  Разделу  2 Анатомо- морфологическая
характеристика зубочелюстной системы  в эстетической стоматологии.
Одонтоглифика

1.Строение и функции зубочелюстной системы. 
2.Зуб, его строение. Обозначение поверхностей зуба. Отличительные признаки  зубов.
3.Отличительные признаки зубов. Классификация типов зубов по Вильяме.
4.Соотношение типа лица и типа зубов.
5.Понятие о высоте,   мезиодистальных, вестибулолингвальных размерах коронок зубов,   

интегральных показателях  (модуль, индекс, массивность).
6.Одонтометрические измерения. 
7.Морфометрия  зубов.
Темы проектов к Разделу 2.

1.Строение и функции зубочелюстной системы. 
2.Зуб, его строение. Обозначение поверхностей зуба. Отличительные признаки  зубов.
3.Отличительные признаки зубов. Классификация типов зубов по Вильяме.
4.Соотношение типа лица и типа зубов.
5.Понятие о высоте,  мезиодистальных, вестибулолингвальных размерах коронок зубов,   

интегральных показателях  (модуль, индекс, массивность).
6.Одонтометрические измерения. 
7.Морфометрия  зубов.
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2

1. Бритова, А. А.  Стоматология. Эндодонтия : учебное пособие для вузов / А. А. Бритова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-04503-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/514182

2. Химическая технология. Керамические и стеклокристаллические материалы для медицины : учебное
пособие  для  вузов /  В. И. Верещагин,  Т. А. Хабас,  Е. А. Кулинич,  В. П. Игнатов. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10880-4. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490252

Задания  для  самостоятельной  работы  к   Разделу 3. Особенности  восстановления
кариозных дефектов по 3 классу. Виниры, компониры, люминиры 

1. Изучить  основные современные подходу к препарированию полостей
2. Научить методикам препарирования кариозных                                                    полостей.
3. Современные пломбировочные материалы и адгезивные системы, применяемые  в

эстетической стоматологии.
4. Современные инструменты, аксессуары и технологии в эстетическо й стоматологии.
5. Изоляция. Отбеливание
6. Эстетическа я реставрация                 жевательной группы зубов.
7. Место расположения  окклюзионных контактов при восстановлении жевательной

группы       зубов. реставрация жевательной группы   зубов с  нарушением контактного
пункта. Матричные                                                                                системы.



8. Эстетическое восстановление фронтальной группы  зубов.
9. Особенности восстановле ния кариозных дефектов по  3  классу. Виниры,

компониры люминиры
Темы проектов к Разделу 3.
1. Изучить  основные современные подходу к препарированию полостей
2. Научить методикам препарирования кариозных                                                    полостей.
3. Современные пломбировочные материалы и адгезивные системы, применяемые  в

эстетической стоматологии.
4. Современные инструменты, аксессуары и технологии в эстетическо й стоматологии.
5. Изоляция. Отбеливание
6. Эстетическа я реставрация                 жевательной группы зубов.
7. Место расположения  окклюзионных контактов при восстановлении жевательной

группы       зубов. реставрация жевательной группы   зубов с  нарушением контактного
пункта. Матричные                                                                                системы.

8. Эстетическое восстановление фронтальной группы  зубов.
9. Особенности восстановле ния кариозных дефектов по  3  классу. Виниры,

компониры люминиры
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3

1. Бритова, А. А.  Стоматология. Эндодонтия : учебное пособие для вузов / А. А. Бритова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-04503-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/514182

2. Химическая технология. Керамические и стеклокристаллические материалы для медицины : учебное
пособие  для  вузов /  В. И. Верещагин,  Т. А. Хабас,  Е. А. Кулинич,  В. П. Игнатов. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10880-4. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490252

Задания  для  самостоятельной  работы  к  Разделу  4.  Окончательная  обработка
реставрации 

1. Критерии качества реставрации .  
2. Ошибки  при выполнении эстетическо й реставрации  прямым методом.
Темы рефератов к Разделу 4.
1. Критерии качества реставрации .  
2. Ошибки  при выполнении эстетическо й реставрации  прямым методом

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4
1. Бритова, А. А.  Стоматология. Эндодонтия : учебное пособие для вузов / А. А. Бритова. — 2-е изд.,

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-04503-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/514182

2. Химическая технология. Керамические и стеклокристаллические материалы для медицины : учебное
пособие  для  вузов /  В. И. Верещагин,  Т. А. Хабас,  Е. А. Кулинич,  В. П. Игнатов. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10880-4. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490252

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.

https://urait.ru/bcode/490252


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 - «TimesNewRoman» 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).

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

практических  занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  материалы  теоретических
занятий, рекомендуемую литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

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



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 

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 (рефераты,
практические работы, 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  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  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 заданий1-12

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)

Контролируем
ые  разделы
дисциплины

Код
контрол
ируемо
й
компете
нций

Форма
рубежног
о
контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1.Принципы 
эстетики в  
стоматологии. 

ОПК-6, тестирова
ние

1. Понятие о эстетической                              
реставрации.

2. Современный взгляд на планирование
эстетической   реставрации.

ПК-2 3. Цветоведение в эстетической  
реставрации
4. Фотопротокол.
5. Правила  планирования  и построения
реставрации

2.Анатомо- 
морфологическая 
характеристика 
зубочелюстной 
системы
эстетической 
стоматологии. 
Одонтоглифика

ОПК-6, тестиров
ание

6.Строение и функции зубочелюстной системы.
7.Зуб, его строение. Обозначение поверхностей

зуба. Отличительные признаки  зубов.
8.Отличительные признаки зубов.

Классификация типов зубов по Вильяме.
9.Соотношение типа лица и типа зубов.

ПК-2 10. Понятие о высоте,   мезиодистальных, 
вестибулолингвальных размерах коронок 
зубов,    интегральных показателях  (модуль, 
индекс, массивность).

11. Одонтометрические измерения. 



12. Морфометрия  зубов.
3.Особенности 
восстановления 
кариозных 
дефектов по 3 
классу. Виниры, 
компониры, 
люминиры

ОПК-6, тестирова
ние

13. Изучить   основные современные
подходу к препарированию полостей

14. Научить  методикам препарирования
кариозных                                                    полостей.

15.Современные пломбировочные материалы и
адгезивные системы, применяемые  в
эстетической стоматологии.

16. Современные инструменты, аксессуары
и технологии в эстетическо й стоматологии.

17. Изоляция. Отбеливание
18. Эстетическа я реставрация

жевательной группы  зубов.
ПК-2 19. Место расположения  окклюзионных

контактов при восстановлении жевательной
группы       зубов. реставрация жевательной
группы   зубов  с   нарушением контактного
пункта. Матричные                                                                                системы.

20. Эстетическое восстановление
фронтальной группы  зубов.

21. Особенност и восстановле ния
кариозных дефектов по  3  классу. Виниры,
компониры люминиры

4.Окончательная
обработка 
реставрации. 

ОПК-6, тестиров
ание

22. Критерии   качества реставрации .  

ПК-2 23. Ошибки  при выполнении                                               
эстетическо й реставрации  прямым методом.

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

ПК-2 1. Принципы эстетики в стоматологии.
2. Понятие реставрация.
3. Цветоведение в эстетической стоматологии. Фотопротокол.
4. Планирование реставрации.
5. Анатомо-морфологические особенности жевательных зубов. 
Одонтоглифика.
6. Анатомо-морфологические особенности фронтальных зубов.
7. Правила построения реставрации фронтальных зубов.
8. Особенности препарирования кариозных полостей под 
эстетические реставрации 
9. Современные пломбировочные материалы, применяемые в 
эстетической стоматологии. Классификация.
10. Современные адгезивные системы, применяемые в эстетической 
стоматологии. Классификация.
11. Изоляция системой коффердам. Этапы, методики.
12. Эстетическая реставрация жевательной группы зубов. Место 
расположения окклюзионных                                    контактов при восстановлении 
жевательной группы зубов.



13. Эстетическая реставрация жевательной группы зубов с 
нарушением контактного пункта.
14. Матричные системы. Классификация.

ОПК-6 15. Эстетическое   восстановление   фронтальной   группы   зубов.
Особенности восстановления кариозных дефектов по 3 классу.
16. Эстетическое восстановление фронтальной группы зубов. 
Виниры, методика применения
17. Эстетическое восстановление фронтальной группы зубов. 
Компониры, методика применения
18. Эстетическое восстановление фронтальной группы зубов. 
Люминиры, методика применения.

1. Окончательная обработка реставрации. Этапы финишной 
обработки.

2. Критерии качества реставрации.
3. Ошибки при выполнении эстетической реставрации прямым 

методом.
4. Критерии качественной реставрации. Определение 

послеопераци онной чувствительн ости. Понятие                           белой
линии  по  краю                           реставрации.

 Понятие сухого блеска                        реставрации. Симптом щелчка. 
Ошибки при создании реставрации
 
Примеры тестовых  заданий:

1. Назовите боры для некротомии? 
а) твердосплавные шаровидные; 
б) алмазные шаровидные;
в) обратноконусовидные.
 Правильный ответ а
2. Назовите боры для создания скоса эмали:
а) торпедобразные;
 б) конусовидные;
 в) шаровидные.
Правильный ответ а
3. Назовите боры для шлифования и полирования реставраций?
а) боры  овальной  формы;
 б) грушевидные;
в) цилиндрические. 
Правильный ответ б
4. Что входит в состав наборов для обработки эстетической 
реставрации? 
а) алмазные боры;
б) твердосплавные боры;
 в) финиры, полиры.
Правильный ответ в

1. Какие факторы могут снизить остроту цветоощущения? 
а) сильные раздражители (свет, звук);
б) неблагоприятная окружающая обстановка (пыль, шум); в) курение.
Правильный ответ а
2. Продолжите фразу: губная помада…
а) нарушает определение цвета;
б) не влияет на определение цвета;
в) способствует правильному определению цвету. Правильный ответ а



3. Что входит в понятие общий цветовой фон кабинета? 
а) искусственный и естественный свет; б) лучи, отраженные от стен и
штор;
в) время суток. Правильный ответ а
4. Влияет ли пульпа на цвет зуба? 
а) да;
б) нет;
в) незначительно.
Правильный ответ а
5. Перечислите эстетические свойства зуба? 
а) цвет; б) блеск;
в) флуоресценция; г)матовость.
Правильный ответ б

Примеры ситуационных задач: 

Задача 1
В стоматологическую клинику обратилась пациентка А. в возрасте 18-ти лет с жалобами на
эстетические дефекты зубов.
Со слов пациентки постоянные зубы прорезались уже с пятнами. Проживает в г. Одинцово.
При внешнем осмотре: кожные покровы без видимой патологии.
При осмотре полости рта: множественные меловидные пятна на всех поверхностях                 
зубов, эмаль гладкая.

Задание: Поставьте диагноз.
Укажите причину возникновения данного 
заболевания. Проведите дифференциальную 
диагностику.
Предложите алгоритм лечебно-профилактических мероприятий

Задача 2
Пациент А., 38 лет обратился в клинику с жалобами на эстетический дефект в области 
зубов 1.1, 2.1, кратковременную болезненность от химических и температурных 
раздражителей при приеме пищи. Считает себя практически здоровым, к стоматологу не 
обращался более 3-х лет. При осмотре – на медиальной поверхности зуба 1.1 – кариозная 
полость в пределах эмали, на медиальной поверхности зуба 2.1 – кариозная полость 
средней глубины, заполненная плотным пигментированным дентином, зондирование 
эмалево-дентинной границы – слабо-болезненно.



Рис.1 Рис.2

Рис.3 Рис.4

Вопросы и задания
Укажите класс кариозных полостей по Блэку (рис.1). Поставьте предварительный диагноз.
Дайте определение эстетической реставрации зубов. Перечислите этапы проведения 
прямых реставраций.
Опишите особенности препарирования кариозных полостей данного класса (рис.2).
Опишите адгезивную технику выполнения реставрации. Объясните цель проведения этапа 
кондиционирования (рис.3).
Каковы особенности выбора материала для проведения эстетической реставрации (рис.4)?
Какие критерии лежат в основе современной классификации композиционных материалов?
Вопросы и задания
Поставьте диагноз
Составьте план комплексного лечения и реабилитации

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, В. И.  Терапевтическая стоматология : учебное пособие для вузов / В. И. Васильев. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-12810-9.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/518574          
2. Смердина,  Л.  Н.  Челюстно-лицевое  протезирование  :  учебное  пособие  /  Л.  Н.  Смердина,  Ю.  Г.
Смердина, С. А. Мартынов. — Кемерово : КемГМУ, 2020. — 72 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная  система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/276020  —  Режим  доступа:  для  авториз.
пользователей.

5.1.2. Дополнительная литература:
1. Бритова, А. А.  Стоматология. Эндодонтия : учебное пособие для вузов / А. А. Бритова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
04503-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/514182                                                                                                                                                  
2. Максимова, Н. В. Заболевания слюнных желез в практике детского врача стоматолога-хирурга : 
учебное пособие / Н. В. Максимова. — Рязань : РязГМУ, 2019. — 83 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207590 (дата обращения: 25.04.2023). — 
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.
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.

https://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;

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/


−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 учебному занятию 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 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
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
Персональные компьютеры;
Средства доступа в Интернет;
Проектор.

5.4.2.  Лицензионное  и  свободно  распространяемое  программное
обеспечение, в том числе отечественного производства:

1. Операционная система:  AstraLinux 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/

55.5.  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),  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,  средства  для  временной  остановки  наружного  кровотечения  и
перевязки ран.

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 навыков
обучающихся. 

https://urait.ru/


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, видеофильм, презентация и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
-  подготовка врача стоматолога, способного оказать хирургическую помощь
пациентам  с  дефектами  и  деформациями  тканей  челюстно-лицевой  области,  с
заболеваниями и повреждениями нервов челюстно-лицевой области, с
заболеваниями височно- нижнечелюстного сустава (далее ВНЧС) и контрактурами
нижней челюсти.
-подготовка врача стоматолога, способного оказать хирургическую помощь
пациентам с травматическими повреждениями ЧЛО и гнойно-воспалительными
заболеваниями ЧЛО
-изучение  принципов  антибактериальной  и  симптоматической  терапии  при
травматических  повреждениях  и гнойно-воспалительных заболеваниях  челюстно-
лицевой области.

Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
- приобретение студентами знаний в области организации и работы отделений
хирургической  стоматологии,  профилактики  внутрибольничных  инфекций  в
лечебно- профилактических учреждениях по профилю хирургической стоматологии
и  челюстно- лицевой  хирургии,  создание  благоприятных  условий  лечения  и
пребывания больных в ЛПУ и условий труда медицинского персонала;
- обучение  студентов  распознаванию  угрожающих  жизни  состояний  при
осмотре больного,  при  определении  тяжести  течения  патологического  процесса  в
челюстно- лицевой области;
- обучение  студентов  умению  выделить  ведущие  симптомы  в  течении
различных заболеваний челюстно-лицевой области;
обучение  студентов  выбору  оптимальных  методов  консервативного  и
хирургического лечения, методов профилактики осложнений при хирургическом
лечении, а также реабилитации больных с воспалительными заболеваниями, травмой,
новообразований  челюстно-лицевой  области,  дефектами  и  деформациями  тканей
челюстно- лицевой  области  при оказании стационарной стоматологической
хирургической помощи;
- обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской
карты стационарного и амбулаторного больного)
- формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в
зависимости от выявленной патологии и характерологических  особенностей
пациентов;
- формирование умений по оказанию неотложной помощи больным с -
заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава различного  генеза и  контрактур
нижней челюсти;
- формирование умений по составлениюплан лечения заболеваний

височно- нижнечелюстного сустава различного  генеза и
контрактур нижней челюсти;
- обучение методам обследования больных с дефектами и деформациями
тканей 
челюстно-лицевой области;
- усвоение показаний для стоматологического хирургического лечения
больных с де- формациями и дефектами тканей челюстно-лицевой области;
- обучение составлению плана лечения больных с дефектами и
деформациями тканей челюстно-лицевой области в условиях стационара;
- освоение методов пластики местными тканями;
- ознакомление  с  методами  пластики  лоскутами  на  ножке,  свободными
тканевыми  лос- кутами,  тканями  круглого  стебельчатого  лоскута,  лоскутами  на
микрососудистыми анастомо- зами;
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- ознакомление с гнатическими операциями;
освоение методов оказания помощи больным с дефектами и деформациями тканей
челюстно-лицевой области в амбулаторно-поликлинических условиях;
- ознакомление с методами реабилитации больных с дефектами и
деформациями тканей челюстно-лицевой области;
- ознакомление с краниофациальной патологией;
- ознакомление с основами эстетической хирургии.

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-1,  ОПК-6, ОПК-9, ОПК-12, ПК-1,  
ПК-2, ПК-6, в соответствии с учебным планом.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:

Категори
я

компетен
ций (при
наличии)

Код компетенции
Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

Этические
и правовые
основы
профессио
нальной
деятельнос
ти

ОПК-1. Способен 
реализовывать 
моральные и 
правовые нормы, 
этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знает основы 
законодательства в 
сфере здравоохранения, 
правовые аспекты 
врачебной 
деятельности, основы 
этики и медицинской 
деонтологии
ОПК-1.2.Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, в 
соответствии с 
законодательством, 
руководствуясь 
этическими нормами и 
принципами этики и 
деонтологии при 
взаимодействии с 
пациентами (их 
законными 
представителями), 
коллегами

Знать: законодательство в 
сфере здравоохранения, 
Уметь: осуществлять 
профессиональную 
деятельность, в 
соответствии с 
законодательством, 
Владеть: умением и 
навыком ведения
профессиональной 
деятельности в соответствии
с законодательством 

Диагностик
а и лечение
заболевани
й

ОПК-6. Способен 
назначать, 
осуществлять 
контроль 

ОПК-6.1. Знает 
механизм действия 
лекарственных 
препаратов, 

Знать: механизм действия
лекарственных
препаратов,  медицинских
изделий,  лечебного
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эффективности и 
безопасности 
немедикаментозного 
и медикаментозного 
лечения при решении
профессиональных 
задач

медицинских изделий, 
лечебного питания, 
медицинские показания 
и противопоказания к 
их применению; 
осложнения, вызванные 
их применением; 
механизм действия 
немедикаментозного 
лечения; медицинские 
показания и 
противопоказания к его 
назначению; побочные 
эффекты, осложнения, 
вызванные его 
применением
ОПК-6.2. Разрабатывает
план лечения детей и 
взрослых со 
стоматологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи
ОПК-6.3. Назначает 
лекарственные 
препараты, 
медицинские изделия, 
использует 
стоматологические ма-
териалы с учетом 
диагноза, возраста и 
клинической картины 
болезни в соответствии 
с действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) 
по вопросам оказания 
медицинской помощи с 
учетом стандартов 
медицинской помощи 
ОПК-6.4. Оказывает 
медицинскую помощь 
стоматологическому 
пациенту в неотложной 
или экстренной формах

питания,  медицинские
показания  и
противопоказания  к  их
применению;  осложнения,
вызванные их применение;
-; механизм действия 
немедикаментозного 
лечения; медицинские 
показания и 
противопоказания к его 
назначению; побочные 
эффекты, осложнения, 
вызванные его применением
Уметь: разработать план 
лечения детей и взрослых со
стоматологическими 
заболеваниями в 
соответствии с порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи
Владеть:умениями 
назначения лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий,  
- методикой использования 
стоматологических  
материалов с учетом 
диагноза, возраста и 
клинической картины 
болезни в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи с 
учетом стандартов 
медицинской помощи ;
-методикой оказания  
медицинской  помощи 
стоматологическому 
пациенту в неотложной или 
экстренной формах;
- способами и методами 
организации профилактики 
и лечения осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных реакций, в 
том числе непредвиденных, 
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ОПК-6.5. 
Организовывает 
профилактику и лечение
осложнений, побочных 
действий, 
нежелательных реакций,
в том числе 
непредвиденных, 
возникших в результате 
диагностических или 
лечебных манипуляций, 
применения 
лекарственных 
препаратов и (или) 
медицинских изделий, 
немедикаментозного 
лечения на 
стоматологическом 
приеме
ОПК-6.6. Организует 
персонализированное 
лечение 
стоматологического 
пациента, в том числе 
пациентов пожилого и 
старческого возраста, 
беременных женщин, 
детей с соматическими 
патологиями, оценивает 
эффективность и 
безопасность лечения 
ОПК-6.7. Оценивает 
эффективность и 
безопасность 
применения 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских изделий, 
стоматологических 
материалов и иных 
методов лечения на 
стоматологическом 
приеме

возникших в результате 
диагностических или 
лечебных манипуляций, 
применения лекарственных 
препаратов и (или) 
медицинских изделий, 
немедикаментозного 
лечения на 
стоматологическом приеме;
-методами организации 
персонализированного 
лечения стоматологического
пациента, в том числе 
пациентов пожилого и 
старческого возраста, 
беременных женщин, детей 
с соматическими 
патологиями, 
- методами оценки  
эффективности и 
безопасности лечения ;
- методами оценки 
эффективности и 
безопасности  применения 
лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, 
стоматологических 
материалов и иных методов 
лечения на 
стоматологическом приеме .

ОПК-9. Способен 
оценивать 
морфофункциональн
ые, физиологические 
состояния и 
патологические 
процессы в организме
человека для решения
профессиональных 
задач

ОПК-9.1. Знает основы 
нормальной и 
патологической 
физиологии, 
гистологии, 
патологической и 
нормальной анатомии, 
биохимии; 
морфофункциональные,
физиологические 

Знать: основы нормальной 
и патологической 
физиологии, гистологии, 
патологической и 
нормальной анатомии, 
биохимии; 
Уметь: использовать знания
о физиологических 
состояний и патологических
процессов 
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состояния и 
патологические 
процессы в организме 
человека, с которыми 
связаны клинические 
признаки (патогенез 
симптомов) 
ОПК-9.2. Использует 
знания 
морфофункциональных,
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в организме 
человека для решения 
профессиональных 
задач
 ОПК-9.3. Владеет 
навыком обоснования 
диагноза с 
использованием 
морфофункциональных,
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в организме 
человека

Владеть: навыками  
обоснования диагноза 

Медици
нская 
реабилит
ация

ОПК-12. Способен 
реализовывать и 
осуществлять 
контроль 
эффективности 
медицинской 
реабилитации 
стоматологического 
пациента

ОПК-12.1. Знает 
медицинские показания 
для проведения 
мероприятий 
медицинской 
реабилитации 
пациентов со 
стоматологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими 
порядком организации 
медицинской 
реабилитации, 
клиническими 
рекомендациями, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи 
ОПК-12.2. Понимает 
критерии контроля при 
оценки эффективности 
мероприятий по 
реабилитации 
стоматологического 
пациента
ОПК-12.3. 

Знать: медицинские  
показания для проведения 
реабилитации и критерии 
ее эффективности
Уметь: разрабатывать  план
мероприятий по 
медицинской реабилитации 
пациентов 
Владеть: умениями и 
навыкими проведения и 
оценки эффективности  и  
безопасности мероприятий 
медицинской реабилитации 
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Разрабатывает план 
мероприятий по 
медицинской 
реабилитации 
пациентов со 
стоматологическими 
заболеваниями в 
соответствии с 
действующими 
порядком организации 
медицинской 
реабилитации, 
клиническими 
рекомендациями, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи
 ОПК-12.4. Проводит и 
оценивает 
эффективность и 
безопасность 
мероприятий 
медицинской 
реабилитации 
пациентов со 
стоматологическими 
заболеваниями

ПК-1Способен
осуществлять  сбор
жалоб,  анамнеза
жизни  и  заболевания
пациента,
результатов  осмотра,
инструментальных  и
иных исследований в
целях  распознавания
состояния  или
установления  факта
наличия  или
отсутствия
стоматологического
заболевания

ПК-1.1.  Знает  общие
вопросы  организации
медицинской  помощи
взрослому  населению  и
детям
ПК-1.2. Знает анатомию
головы,  челюстно-
лицевой  области,
особенности
кровоснабжения  и
иннервации;
гистологию  и
эмбриологию  полости
рта  и  зубов,  основные
нарушения
эмбриогенеза
анатомо-
функциональное  
состояние  органов
челюстно-лицевой
области  с  учетом
возраста;
нормальную  и
патологическую
физиологию
зубочелюстной
системы, ее взаимосвязь

Знать:  общие  вопросы
организации  медицинской
помощи 
-  медицинские  показания  к
проведению  исследований,
правила  интерпретации  их
результатов;
Уметь: применять  методы
физикального обследования 
Владеть: 
-  навыками    постановки
предвапительного  диагноза
и  составления
плана   проведения
исследований  
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с  функциональным
состоянием  других
систем  организма  и
уровни их регуляции
ПК-1.3.  Знает  методы
лабораторных  и
инструментальных
исследований  для
оценки  состояния
здоровья,  медицинские
показания к проведению
исследований,  правила
интерпретации  их
результатов
ПК-1.4.  Применяет
методы  осмотра  и
физикального
обследования  детей  и
взрослых  со
стоматологическими
заболеваниями
ПК-1.5. Интерпретирует
информацию,
полученную  от  детей  и
взрослых  (их  законных
представителей)  со
стоматологическими
заболеваниями
ПК-1.6.  Диагностирует
у  детей  и  взрослых  со
стоматологическими
заболеваниями
заболевания  твердых
тканей  зубов,  дефекты
зубов,  зубных  рядов,
зубочелюстные
деформации и аномалии
зубов  и  челюстей,
полное отсутствие зубов
и  предпосылки  их
развития, травмы зубов,
костей лицевого скелета
и  мягких  тканей
челюстно-лицевой
области
ПК-1.7.  Выявляет  у
детей  и  взрослых  со
стоматологическими
заболеваниями  факторы
риска  онкологических
заболеваний  челюстно-
лицевой области
ПК-1.8.  Формулирует
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предварительный
диагноз,  составляет
план  проведения
лабораторных,
инструментальных  и
дополнительных
исследований  у детей и
взрослых  со
стоматологическими
заболеваниями  в
соответствии  с
порядками  оказания
медицинской  помощи,
клиническими
рекомендациями,  с
учетом  стандартов
медицинской помощи

ПК-2 Способен 
определять тактику 
ведения больных с 
различными 
стоматологическими 
заболеваниями, 
составлять план 
лечения, выбирать 
методы 
стоматологического 
лечения, назначать 
препараты

ПК-2.1. Знает общие и 
функциональные 
методы лечения 
пациентов с челюстно-
лицевой патологией
ПК-2.2. Знает группы 
лекарственных 
препаратов, их 
фармакокинетику, 
фармакодинамику, 
совместимость 
лекарственных 
препаратов
ПК-2.3. Знает методы 
лечения 
зубочелюстных, 
лицевых аномалий у 
детей и взрослых, 
принципы, приемы и 
методы анестезии в 
стоматологии, 
современные 
медицинские изделия 
(аппаратура, 
инструментарий и 
материалы), 
применяемые в 
стоматологии
ПК-2.4. Подбирает и 
назначает 
медикаментозную и 
немедикаментозную 
терапию при 
стоматологических 
заболеваниях в 
соответствии с 

Знать: методы лечения 
пациентов с челюстно-
лицевой патологией;
Уметь: подбирать и 
медикаментозную и 
немедикаментозную 
терапию при 
стоматологических 
заболеваниях  с учетом 
фармакокинетики, 
фармакодинамики 
лекарственных 
препаратов, 
Владеть: навыками   
разработки оптимальной  
тактики лечения 
стоматологической 
патологии 
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имеющимися 
медицинскими 
показаниями и 
оценивает их 
эффективность
ПК-2.5. Разрабатывает 
оптимальную тактику 
лечения 
стоматологической 
патологии у детей и 
взрослых с учетом 
общесоматического 
заболевания и 
дальнейшей 
реабилитации пациента
ПК-2.6. Проводит 
оказание хирургической
помощи взрослым 
и/или детям, в пределах
проведения операции 
удаления зуба 
(исключая 
ретенированные и 
дистопированные), 
вскрытие 
поднадкостничных 
абсцессов при 
периостите челюстей, 
при острых и 
хронических 
одонтогенных 
воспалительных 
процессах, обострении 
хронических 
заболеваний челюстно-
лицевой области с 
использованием 
современных методов 
лечения, разрешенных 
для применения
ПК-2.7. Проводит 
ортопедическое лечение
лиц с дефектами зубов, 
зубных рядов в 
пределах временного 
протезирования, 
протезирования 
одиночных дефектов 
зубного ряда, протезов 
до трех единиц 
(исключая 
протезирование на 
зубных имплантантах), 
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частичных и полных 
съемных пластиночных 
протезов с 
использованием 
современных методов 
лечения
ПК-2.8. Проводит 
поэтапную санацию 
полости рта (исключая 
санацию детей в 
условиях 
анестезиологического 
пособия)

ПК-6 . Способен 
оказывать 
квалифицированную 
медицинскую 
помощь по
 своей 
специальности с 
использованием 
современных 
методов 
профилактики, 
разрешенных для 
применения в 
медицинской 
практике

ПК-6.1. Знает 
этиологию, патогенез, 
профилактику часто 
встречающихся 
заболеваний челюстно-
лицевой области
ПК-6.2. Знает методы 
профилактики 
зубочелюстных, 
лицевых аномалий у 
детей и взрослых
ПК-6.3. Знает 
клиническую картину, 
симптомы основных 
заболеваний и 
пограничных состояний
челюстно-лицевой 
области у взрослых и 
детей, их профилактику
ПК-6.4. Проводит 
профилактику 
стоматологических 
заболеваний
ПК-6.5. Оказывает 
квалифицированную 
медицинскую помощь 
по своей специальности

Знать: методы 
профилактики 
зубочелюстных, лицевых 
аномалий, этиологию, 
патогенез, профилактику 
часто встречающихся 
заболеваний челюстно-
лицевой области;
Уметь: проводить 
профилактику 
стоматологических 
заболеваний;
Владеть: умением  и 
навыками оказания 
квалифицированной 
медицинской помощи по 
своей специальности

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 единицы. 

Очная форма обучения 
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2.
2.

Учебно-тематический план дисциплины (модуля) А семестр

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
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Семестр А

1.Топографическая 
анатомия челюстно- 
лицевой области

36 15 21 7 0 14 0 0 0 0 0

2. Патофизиология 
возрастных и 
эстетических нарушений

36 15 21 7 0 14 0 0 0 0 0

3.Особенности 
клинических  проявлений
и  лечение различных
форм  эстетических
нарушений

44 20 24 8 0 16 0 0 0 0 0

4. Осложнения, 
возникающие  при

44 20 24 8 0 16 0 0 0 0 0
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Вид учебной работы Всего часов
Семестр

А
Контактная  работа
обучающихся  с
педагогическими работниками

92 92

Лекционные занятия 30 30

из них: в форме практической 
подготовки

0 0

Практические занятия 60 60

из них: в форме практической 
подготовки

0 0

Самостоятельная  работа
обучающихся

70 70

Консультация 2 2
Контроль  промежуточной
аттестации

18 18

Форма  промежуточной
аттестации

Экзамен Экзамен

ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ

180 180



Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
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хирургической
коррекции 

 эстетических
нарушений
Консультация 2 2
Контроль промежуточной
аттестации (час) 18

Форма промежуточной 
аттестации Экзамен

Общий объем, часов 180 70 92 30 0 60 0 0 0 0 0

2.3. Содержание дисциплины (модуля)
РАЗДЕЛ 1. Топографическая анатомия  челюстно- лицевой области
Перечень изучаемых элементов содержания:
Строение и функции зубочелюстной системы. Зуб, его строение. Обозначение поверхностей зуба.
Отличительные признаки  зубов.
Отличительные признаки  зубов. Классификация типов зубов по Вильяме.
Соотношение типа лица и типа зубов.
Понятие о высоте,     мезиодистальных, вестибулолингвальных размерах коронок зубов, 
интегральных показателях  (модуль, индекс, массивность).
Одонтометрические измерения. Морфометрия  зубов.

РАЗДЕЛ 2. Патофизиология возрастных и эстетических нарушений
Перечень изучаемых элементов содержания:
Утрата зубов, как результат санации очагов острой и хронической
одонтогенной инфекции, как последствие травматических и огнестрельных
поражений,  стоматологическая ортопедическая реабилитация. Дентальная имплантация как
основной и наиболее прогрессивный метод восстановления качества жизни пациентов.
Анатомическое и патофизиологическое обоснование применения скуловых
имплантатов в качестве опоры несъемной ортопедической конструкции.

РАЗДЕЛ 3. Особенности клинических проявлений и лечение различных форм эстетических
нарушений
Перечень изучаемых элементов содержания:
Основные современные подходу к  препарированию полостей
Методики препарирования кариозных                                                    полостей.
Современные пломбировочные материалы и адгезивные системы, применяемые в  эстетической 
стоматологии. Современные инструменты, аксессуары и технологии в эстетическо й 
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стоматологии. Изоляция. Отбеливание. Эстетическа я реставрация                 жевательной группы                     
зубов. Место расположен ия окклюзионных контактов при восстановле нии жевательной группы   
зубов. реставрация жевательной группы   зубов с  нарушением контактного пункта. Матричные        
системы.Эстетическое восстановление фронтальной группы  зубов. Особенности восстановления 
кариозных дефектов. Эстетические пропорции лица, компьютерное создание изображений для 
пластической хирургии, фотография в пластической хирургии, эстетический анализ лица.

РАЗДЕЛ 4. Осложнения, возникающие при хирургической коррекции эстетических 
нарушений
Перечень изучаемых элементов содержания:
Осложнения при круговой пластике лица и шеи, блефаропластике. Осложнения при липосакции, после 
инъекций и использования имплантатов. Осложнения пластический операций на лица

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
Тема практического занятия: Топографическая анатомия  челюстно- лицевой области.
Форма практического задания: устный опрос, доклад, отработка практических навыков.
Вопросы для подготовки к устному опросу:
Строение и функции зубочелюстной системы. Зуб, его строение. 
Обозначение поверхностей зуба. Отличительные признаки  зубов.
Отличительные признаки  зубов. 
Классификация типов зубов по Вильяме.
Соотношение типа лица и типа зубов.
Понятие о высоте,     мезиодистальных, вестибулолингвальных размерах коронок зубов, 
интегральных показателях  (модуль, индекс, массивность).
Одонтометрические измерения. Морфометрия  зубов.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля – тестирование, демонстрация практических навыков

Тема практического занятия: Патофизиология возрастных и эстетических нарушений 
Форма практического задания: устный опрос, доклад, отработка практических навыков.
Вопросы для подготовки к устному опросу:
Утрата зубов, как результат санации очагов острой и хронической
одонтогенной инфекции, как последствие травматических и огнестрельных
поражений,  стоматологическая ортопедическая реабилитация. Дентальная имплантация как
основной и наиболее прогрессивный метод восстановления качества жизни пациентов.
Анатомическое и патофизиологическое обоснование применения скуловых
имплантатов в качестве опоры несъемной ортопедической конструкции.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2
форма рубежного контроля – тестирование

Тема практического занятия: Особенности клинических проявлений и лечение различных 
форм эстетических нарушений 
Форма практического задания: устный опрос, доклад, отработка практических навыков.
Вопросы для подготовки к устному опросу:
Основные современные подходу к  препарированию полостей
Методики препарирования кариозных                                                    полостей.
Современные пломбировочные материалы и адгезивные системы, применяемые в  эстетической 
стоматологии.
 Современные инструменты, аксессуары и технологии в эстетическо й стоматологии. Изоляция. 
Отбеливание.
 Эстетическа я реставрация                 жевательной группы                     зубов. Место расположен ия 
окклюзионных контактов при восстановле нии жевательной группы                                                            зубов. 
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реставрация жевательной группы   зубов с  нарушением контактного пункта. Матричные                                         
системы.
Эстетическое восстановление фронтальной группы  зубов. Особенности восстановления 
кариозных дефектов. 
Эстетические пропорции лица, компьютерное создание изображений для пластической 
хирургии, фотография в пластической хирургии, эстетический анализ лица.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3
форма рубежного контроля – тестирование

Темы практического занятия: Осложнения, возникающие при хирургической коррекции 
эстетических нарушений
Форма практического задания: устный опрос, доклад, отработка практических навыков.
Вопросы для подготовки к устному опросу:
Осложнения при круговой пластике лица и шеи, блефаропластике.
Осложнения при липосакции, после инъекций и использования имплантатов. 
Осложнения пластический операций на лица
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ4
форма рубежного контроля – тестирование, демонстрация практических навыков

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Наименование раздела 
дисциплины 

часы
Вид самостоятельной работы

А семестр
1.Топографическая 
анатомия челюстно- 
лицевой области

5
Самостоятельная работа с учебниками, 
учебно-методическими пособиями

5
Самостоятельный разбор тематического 
больного,  разбор  истории болезни

5
Самостоятельная подготовка к текущему 
контролю по  темам занятий.

2. Патофизиология 
возрастных и 
эстетических нарушений

5
Самостоятельная работа с учебниками, 
учебно-методическими пособиями

5
Самостоятельный разбор тематического 
больного,  разбор  истории болезни

5
Самостоятельная подготовка к текущему 
контролю по  темам занятий.

3.Особенности 
клинических  проявлений  и
лечение различных форм
эстетических нарушений

6
Самостоятельная работа с учебниками, 
учебно-методическими пособиями

7
Самостоятельный разбор тематического 
больного,  разбор  истории болезни

7
Самостоятельная подготовка к текущему 
контролю по  темам занятий.

4. Осложнения, 
возникающие  при
хирургической
коррекции 

 эстетических нарушений

6
Самостоятельная работа с учебниками, 
учебно-методическими пособиями

7
Самостоятельный разбор тематического 
больного,  разбор  истории болезни

7
Самостоятельная подготовка к текущему 
контролю по  темам занятий.
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Общий объем по 
модулю/семестру, часов 70

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов

70

3.2. Задания для самостоятельной работы
Семестр А

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 Топографическая анатомия  челюстно- 
лицевой области.

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Строение и функции зубочелюстной системы. Зуб, его строение. 
2. Обозначение поверхностей зуба. Отличительные признаки  зубов.
3. Отличительные признаки  зубов. 
4. Классификация типов зубов по Вильяме.
5. Соотношение типа лица и типа зубов.
6. Понятие о высоте,     мезиодистальных, вестибулолингвальных размерах коронок зубов, 

интегральных показателях  (модуль, индекс, массивность).
7. Одонтометрические измерения. Морфометрия  зубов.

Тема докладов:
1. Строение и функции зубочелюстной системы. Зуб, его строение. 
2. Обозначение поверхностей зуба. Отличительные признаки  зубов.
3. Отличительные признаки  зубов. 
4. Классификация типов зубов по Вильяме.
5. Соотношение типа лица и типа зубов.
6. Понятие о высоте,     мезиодистальных, вестибулолингвальных размерах коронок зубов, 

интегральных показателях  (модуль, индекс, массивность).
7. Одонтометрические измерения. Морфометрия  зубов.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу14.
1. Бритова, А. А.  Стоматология. Эндодонтия : учебное пособие для вузов / А. А. Бритова. — 2-е изд., перераб.

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04503-
1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514182

2. Химическая  технология.  Керамические  и  стеклокристаллические  материалы  для  медицины :  учебное
пособие для вузов / В. И. Верещагин, Т. А. Хабас, Е. А. Кулинич, В. П. Игнатов. — Москва : Издательство
Юрайт,  2022. —  147 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-10880-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490252

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 Патофизиология возрастных и 
эстетических нарушений

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Утрата зубов, как результат санации очагов острой и хронической
2. одонтогенной инфекции, как последствие травматических и огнестрельных
3. поражений,  стоматологическая ортопедическая реабилитация. Дентальная имплантация 

как
4. основной и наиболее прогрессивный метод восстановления качества жизни пациентов.
5. Анатомическое и патофизиологическое обоснование применения скуловых
6. имплантатов в качестве опоры несъемной ортопедической конструкции.

Тема докладов:
1. Утрата зубов, как результат санации очагов острой и хронической одонтогенной 
инфекции, как последствие травматических и огнестрельных
поражений,  стоматологическая ортопедическая реабилитация. 
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2. Дентальная имплантация как основной и наиболее прогрессивный метод восстановления 
качества жизни пациентов.
3. Анатомическое и патофизиологическое обоснование применения скуловых имплантатов в 
качестве опоры несъемной ортопедической конструкции.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2.
1. Бритова, А. А.  Стоматология. Эндодонтия : учебное пособие для вузов / А. А. Бритова. — 2-е изд., перераб.

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04503-
1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514182

2. Химическая  технология.  Керамические  и  стеклокристаллические  материалы  для  медицины :  учебное
пособие для вузов / В. И. Верещагин, Т. А. Хабас, Е. А. Кулинич, В. П. Игнатов. — Москва : Издательство
Юрайт,  2022. —  147 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-10880-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490252

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 Особенности клинических проявлений и 
лечение различных форм эстетических нарушений

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
1. Основные современные подходу к  препарированию полостей
2. Методики препарирования кариозных                                                    полостей.
3. Современные пломбировочные материалы и адгезивные системы, применяемые в  

эстетической стоматологии.
4. Современные инструменты, аксессуары и технологии в эстетическо й стоматологии. 

Изоляция. Отбеливание.
5. Эстетическа я реставрация                 жевательной группы                     зубов. Место расположен ия 

окклюзионных контактов при восстановле нии жевательной группы                                                            зубов. 
реставрация жевательной группы   зубов с  нарушением контактного пункта. Матричные       
системы.

6. Эстетическое восстановление фронтальной группы  зубов. Особенности восстановления 
кариозных дефектов. 

7. Эстетические пропорции лица, компьютерное создание изображений для пластической 
хирургии, фотография в пластической хирургии, эстетический анализ лица.
Тема докладов:

1. Основные современные подходу к  препарированию полостей
2. Методики препарирования кариозных                                                    полостей.
3. Современные пломбировочные материалы и адгезивные системы, применяемые в  
эстетической стоматологии.
4. Современные инструменты, аксессуары и технологии в эстетическо й стоматологии. 
Изоляция. Отбеливание.
5. Эстетическа я реставрация                 жевательной группы                     зубов. Место расположен ия 
окклюзионных контактов при восстановле нии жевательной группы                                                            зубов. 
реставрация жевательной группы   зубов с  нарушением контактного пункта. Матричные                                         
системы.
6. Эстетическое восстановление фронтальной группы  зубов. Особенности восстановления 
кариозных дефектов. 
7. Эстетические пропорции лица, компьютерное создание изображений для пластической 
хирургии, фотография в пластической хирургии, эстетический анализ лица.

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
1. Бритова, А. А.  Стоматология. Эндодонтия : учебное пособие для вузов / А. А. Бритова. — 2-е изд., перераб.

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04503-
1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514182

2. Химическая  технология.  Керамические  и  стеклокристаллические  материалы  для  медицины :  учебное
пособие для вузов / В. И. Верещагин, Т. А. Хабас, Е. А. Кулинич, В. П. Игнатов. — Москва : Издательство
Юрайт,  2022. —  147 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-10880-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490252
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 Осложнения, возникающие при 
хирургической коррекции эстетических нарушений

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4
1. Осложнения при круговой пластике лица и шеи, блефаропластике.
2. Осложнения при липосакции, после инъекций и использования имплантатов. 
3. Осложнения пластический операций на лица

Тема докладов:
1. Осложнения при круговой пластике лица и шеи, блефаропластике.
2. Осложнения при липосакции, после инъекций и использования имплантатов. 
3. Осложнения пластический операций на лица

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4.
1. Бритова, А. А.  Стоматология. Эндодонтия : учебное пособие для вузов / А. А. Бритова. — 2-е изд., перераб.

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04503-
1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514182

2. Химическая  технология.  Керамические  и  стеклокристаллические  материалы  для  медицины :  учебное
пособие для вузов / В. И. Верещагин, Т. А. Хабас, Е. А. Кулинич, В. П. Игнатов. — Москва : Издательство
Юрайт,  2022. —  147 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-10880-4.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490252

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.

20

https://urait.ru/bcode/490252


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).

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

занятиях.  Для этого обучающийся  изучает  материалы теоретических  занятий,  рекомендуемую
литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

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

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: А семестр-экзамен, 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.
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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  (рефераты,
творческие задания, практические работы, 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 Максималь
ная
рейтингова
я  оценка,

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 дифференцированного
зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  -  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
рейтингов
ых
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,16-18

рейтингов
ых
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

рейтингов
ых
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 заданий1-12

рейтингов
ых
баллов

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

0
рейтингов

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) 

№
п/п

Контролируемые
разделы
дисциплины

Код
контролир
уемой
компетенц
ий

Форма
рубежного
контроля 

Вопросы/задания
рубежного контроля

А семестр

1.Топографическая 
Анатомия 
челюстно- лицевой 
области

ОПК-1 тестирование, 
демонстрация 
практических 
навыков

1. Принципы организации 
стоматологической 
хирургической помощи в 
стоматологической 
поликлинике. 

2. Основные гигиенические 
требования к помещениям, 
внешнему виду, одежде 
стоматолога- челюстно-лицевого
хирурга. 

3. Асептика и антисептика в 
хирургическом кабинете 

ОПК-6, тестирование,
демонстрация
практических
навыков

4. Строение и функции 
зубочелюстной системы. Зуб, 
его строение. 

5. Обозначение поверхностей зуба.
Отличительные признаки  
зубов.

ОПК-9, тестирование,
демонстрация
практических
навыков

6. Строение и функции 
зубочелюстной системы. Зуб, 
его строение. 

7. Отличительные признаки  
зубов. 

ОПК-12 тестирование,
демонстрация
практических
навыков

8. Классификация типов зубов по 
Вильяме.

9. Соотношение типа лица и типа 
зубов.

ПК-1, тестирование,
демонстрация
практических
навыков

10. Понятие о высоте,     
мезиодистальных, 
вестибулолингвальных размерах
коронок зубов, интегральных 
показателях  (модуль, индекс, 
массивность).
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ПК-2, тестирование,
демонстрация
практических
навыков

11. Одонтометрические 
измерения. Морфометрия  
зубов.

ПК-6 тестирование,
демонстрация
практических
навыков

12. Правила стерилизации 
перевязочного материала, 
инструментов. 

13. Подготовка рук хирурга к 
операции.

2. Патофизиология 
возрастных и 
эстетических 
нарушений

ОПК-1 тестирование 14. Утрата зубов, как результат 
санации очагов острой и 
хронической

15. одонтогенной инфекции, как 
последствие травматических и 
огнестрельных поражений

ОПК-6, тестирование 16. Утрата зубов, как результат 
хронической одонтогенной 
инфекции, как последствие 
травматических и огнестрельных
поражений

ОПК-9, тестирование 17. Дентальная имплантация как
18. основной и наиболее 

прогрессивный метод 
восстановления качества жизни 
пациентов

ОПК-12 тестирование 19. Анатомическое и 
патофизиологическое 
обоснование применения 
скуловых

20. имплантатов в качестве опоры 
несъемной ортопедической 
конструкции.

ПК-1, тестирование 21. Соматологическая 
ортопедическая реабилитация.

ПК-2, тестирование 22. Утрата зубов, как результат 
санации очагов острой и 
хронической

23. одонтогенной инфекции, как 
последствие травматических и 
огнестрельных поражений,  

3. Особенности 
клинических 
проявлений и 
лечение различных 
форм эстетических 
нарушений

ОПК-1
тестирование

24. Основные современные 
подходу к  препарированию 
полостей

ОПК-6,
тестирование

25. Методики препарирования 
кариозных                                                    полостей.

ОПК-9,
тестирование

26. Современные пломбировочные 
материалы и адгезивные 
системы, применяемые в  
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эстетической стоматологии.
ОПК-12

тестирование
27. Современные инструменты, 

аксессуары и технологии в 
эстетическо й стоматологии. 
Изоляция. Отбеливание

ПК-1,
тестирование

28. Эстетическа я реставрация                 
жевательной группы                     зубов. 
Место расположен ия 
окклюзионных контактов при 
восстановле нии жевательной 
группы                                                            зубов. 
реставрация жевательной 
группы   зубов с  нарушением 
контактного пункта

ПК-2, 
тестирование

29. Матричные                                                                                
системы.

30. Эстетическое восстановление 
фронтальной группы  зубов.

ПК-6
тестирование

31. Особенности восстановления 
кариозных дефектов. 

32. Эстетические пропорции лица, 
компьютерное создание 
изображений для пластической 
хирургии, фотография в 
пластической хирургии, 
эстетический анализ лица.

4. Осложнения, 
возникающие при 
хирургической 
коррекции 
эстетических 
нарушений

ОПК-1, тестирование,
демонстрация
практических
навыков

33. Осложнения при круговой 
пластике лица и  шеи, 
блефаропластике.

34. Осложнения при 
липосакции, после 
инъекций и использования 
имплантатов. 

35. Осложнения пластический 
операций на лица

ОПК-9, тестирование,
демонстрация
практических
навыков

36. Осложнения при круговой 
пластике лица и шеи, 
блефаропластике.

37. Осложнения при 
липосакции, после 
инъекций и использования 
имплантатов. 

38. Осложнения пластический 
операций на лица

ОПК-12 тестирование,
демонстрация
практических
навыков

39. Осложнения при круговой 
пластике лица и шеи, 
блефаропластике.

40. Осложнения при 
липосакции, после 
инъекций и использования 
имплантатов. 

41. Осложнения пластический 
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операций на лица
ПК-1, тестирование,

демонстрация
практических
навыков

42. Осложнения при круговой 
пластике лица и шеи, 
блефаропластике.

43. Осложнения при 
липосакции, после 
инъекций и использования 
имплантатов. 

44. Осложнения пластический 
операций на лица

ПК-6, тестирование,
демонстрация
практических
навыков

45. Осложнения при круговой 
пластике лица и шеи, 
блефаропластике.

46. Осложнения при 
липосакции, после 
инъекций и использования 
имплантатов. 

47. Осложнения пластический 
операций на лица

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

ОПК-1 1. Место  челюстно-лицевой  хирургии  среди  других
дисциплин. Взаимосвязь ее с другими раз- делами стоматологии.
Профилактическое  направление  этих  специальностей.  Вклад
кафедры челюстно-лицевой хирургии КГМУ  в развитие
специальности.
2. Осложнения  воспалительных  процессов  челюстно-
лицевой области. Сепсис, медиастенит, тромбофлебит вен лица,
тромбоз пещеристого синуса. Клиника, диагностика, лечение.
3. Принципы организации помощи населению в городах и
сельской местности с патологией челюстно-лицевой области и
зубочелюстного  аппарата.  Виды  помощи:  стационарная,
плановая, неотложная, экстренная. Организация и оборудование
челюстно-лицевого отделения в стацио \наре.

ОПК-6 4. Абсцессы  и  флегмоны  лица  и  шеи.  Этиология  и
патогенез.  Иммунобиологические  особенности  тканей
челюстно-лицевой  области.  Влияние  антибактериальной
резистентности  тканей  полости  рта на развитие одонтогенной
инфекции.
5. Хирургическая  анатомия  межфасциальных  и
межмышечных  клетчаточных  пространств  головы  и  шеи.
Иннервация  и  кровоснабжение  зубов,  челюстей  и  органов
челюстно-лицевой об ласти и ротовой полости.
Общая  клиническая  характеристика  абсцессов  и  флегмон
околочелюстных  и  смежных  с  ними областей.  Топическая  и
дифференциальная диагностика. Пути распространения инфекции
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в тканях челюстно-лицевой области
ОПК-9 6. Принципы  комплексного  лечения  околочелюстных

абсцессов  и  флегмон.  Обезболивание  при оперативных
вмешательствах по поводу абсцессов и флегмон  челюстно-
лицевой области.
7. Абсцесс  и  флегмона  поднижнечелюстного
треугольника,  крыловидно-челюстного  пространства.
Топографическая анатомия. Клиника, диагностика, лечение.
8. Абсцесс и флегмона подподбородочного треугольника,
челюстно-язычного  желобка  топографическая анатомия.
Клиника, диагностика, лечение.
9. Флегмона  дна  полости  рта.  Топографическая
анатомия.  Клиника,  диагностика,  лечение. Возможные
осложнения.
10. Гнилостно-некротическая флегмона (ангина Людвига).
Топографическая  анатомия.  Клиника, диагностика,  лечение.
Возможные осложнения.

ОПК-12 11.
12. Абсцесс и флегмона околоушно-жевательной области.
Топографическая анатомия. Клини ка, диагностика, лечение.
13. Флегмона  подмассетериальной  и  позадичелюстной
области.  Топографическая  анатомия. Клиника, диагностика,
лечение.
14. Абсцесс  и  флегмона  окологлоточного  пространства.
Топографическая  анатомия.  Клиника, диагностика, лечение.
Возможные осложнения.
Клиническая картина свежих огнестрельных ран мягких тканей
лица, нижней челюсти, верхней челюсти, скуловой кости и дуги.
Сочетанные ранения
15. Изменение клинической картины огнестрельных ран лица
в  зависимости  от  срока  с  момента  ранения.  Особенности
клиники сквозных, слепых и касательных ранений, пулевых и
осколочных,  проникающих  и  непроникающих в первично
инфицированные полости.

ПК-1 15. Основные методы операций для исправления размеров и
формы нижней челюсти. Оперативные вмешательства в области
нижней челюсти. Оперативное исправление формы и положения
верхней  челюсти.  Особенности  оперативной  техники,
иммобилизации  и  после- операционного ведения.  Контурная
пластика для исправления формы лица и челюстей.
16. Аномалии  развития  и  деформации  челюстей.
Основные  виды  деформаций  челюстей: недоразвитие
(микрогнатия) или чрезмерное развитие (макрогнатия) верхней
или нижней челюсти или отдельных их участков (прогнатия и
ретрогнатия),  открытый  прикус.  Клинические проявления,
функциональные  и  эстетические  нарушения.  Показания  к
хирургическому лечению.

ПК-2 16. .Острый и хронический лимфаденит челюстно-лицевой
области  и  шеи.  Этиология.  Патогенез. Диагностика.
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Дифференциальная диагностика. Клиника. Лечение.
25. Костная  пластика  челюстей.  Виды  и  причины
дефектов  нижней  челюсти.  Показания  к костной  пластике.
Биологическое  обоснование  костной  пластики.  Виды
трансплантатов.  Возможности  применения  консервированной
кости и методы консервации. Методы фиксации трансплантатов
и  фрагментов нижней челюсти  при костно-пластических
операциях
26. Неогнестрельные  повреждения  мягких  тканей
лица.  Классификация.  Клиника,  лечение.  Вывихи  нижней
челюсти.  Лечение. Вывихи  и  переломы  зубов,  альвеолярного
отростка. Классификация, клиника, диагностика и лечение
27. Неогнестрельные  переломы  нижней  челюсти.
Классификация..  Принципы  лечения  по- страдавших  с
переломами челюстей – репозиция и иммобилизация отломков,
медикаментозное лечение и физиотерапия,  профилактика
осложнений.

ПК-6 28. Лечение  пострадавших  с  переломами  нижней
челюсти.  Оказание  первой  врачебной  по- мощи.  Способы
репозиции  отломков  и  их  иммобилизация.  Временная.
Транспортная.  Постоянная (лечебная) иммобилизация.  Методы
остеосинтеза.
29. Переломы  костей  средней  зоны  лица:  скуловой
кости и дуги, стенок орбиты, верхней челюсти, множественные
переломы..  Клинические  проявления  переломов.  Виды
переломов. Классификация.  Особенности  лечения.  Лечебные
(постоянные) способы репозиции и закрепления отломков.
30. Сочетанные  повреждения  челюстно-лицевой
области.  Диагностика,  лечение.  Особенности  оказания
медицинской  помощи  при  сочетанных  травмах  лица.
Воспалительные  осложнения,  развивающиеся  при  лечении
пострадавших  с  неогнестрельной  травмой лица  (на- гноение
мягких  тканей,  костной  раны,  травматический  остеомиелит,
замедленная консолидация). Клиника, диагностика, лечение.
31. Общая  характеристика,  классификация,
клиническое  течение,  диагностика,  лечение.огнестрельных
ранений  и  повреждений  челюстно-лицевой  области,  их
осложнений  и  по- следствий,  особенности  организации
хирургической стоматологической помощи в ВС РФ в мирное
время
32. Огнестрельные  повреждения  лица.  Баллистика.
Поражающие  факторы:  энергия  и  скорость пули,  осколка,
головная  ударная  волна,  временная  пульсирующая  полость.
Температура  ранящего снаряда.  Зоны поражения  тканей в
раневом канале.
33. Термические  повреждения  (ожоги  и  отморожения)
лица.  Повреждения  кислотами,  щелочами,  боевыми
отравляющими  веществами.  Клиника,  диагностика,  лечение.
раненых с этими повреждениями.
34. Основные  принципы  организации  этапного  лечения
раненых в челюстно-лицевую область в сухопутных войсках и
Военно-морском  флоте  в  военное  время,  в  локальных
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конфликтах  и медицине  катастрофы,  в  миротворческих
операциях.  Объем  и  порядок  оказания  помощи  
военнослужащим  с  ранениями  и  повреждениями  челюстно-
лицевой  области  на  догоспитальных этапах медицинской
эвакуации в военное время.
35. Кисты  челюстей. Этиология,  патогенез,  клиника,
диагностика, дифференциальная диагностика и лечение.
36. Врожденные кисты и свищи лица и шеи.  Этиология,
патогенез,  клиника,  диагностика,  дифференциальная
диагностика и лечение.
37. Виды  дефектов  и  деформаций  челюстно-лицевой
области,  причины  их  возникновения. Врожденные,
посттравматические,  дефекты  и  деформации  возникшие  в
результате воспа- лительных и онкологических процессов.
48. Пластика  местными  тканями,  виды  операций.
Преимущества,  недостатки,  показания,  противопоказания.
Применение  типичных  способов  пластики  местными  тканями
для устранения дефектов губ и приротовой области. Замещение
дефектов губ лоскутами со щек, с области носогубных борозд, с
другой губы. Устранение микростомы, пластика углов рта.
49. Пластика  с  применением  приемов  свободной
пересадки  тканей.  Возможности  применения ауто-,  алло-,
ксеннотрансплантации  различных  тканей  в  челюстно-лицевой
хирургии. Эксплантация. Свободная пересадка кожи. Пересадка
васкуляризированных  полнослойных  лоскутов  с применением
приемов наложения микрососудистых швов.
50. Разработка  и  внедрение  в  практику  стебельчатого
лоскута  В.П.  Филатова.  Биологическое обоснование  его
применения.  Использование  филатовского  стебля  для
замещения дефектов различных отделов лица и органов полости
рта. Формирование носа из кожи филатовского стебля по методу
Ф.М. Хитрова. 
51. Классификация аппаратов, применяемых в челюстно-
лицевой  ортопедической  стоматологии. Неогнестрельные
повреждения челюстно-лицевой  области. Виды и
классификация.
52. Организационные и лечебные мероприятия в этапной
реабилитации больных с множе ственной травмой
53. Шины,  применяемые  для  лечения  переломов
челюстей. Методика наложения, шины Тигерштедта
54. Сроки использования шин и аппаратов, применяемых
при переломах челюстей
55. Клинико-лабораторные  этапы  изготовления  аппаратов
применяемых при резекции нижней челюсти.
56. Протезирование  при  срединных  дефектах  твердого
нёба при сохраненных зубах на верхней челюсти
57. Анализ дефекта, оценка анатомических, функциональных
и эстетических нарушений. Разработка плана лечения.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы для освоения
дисциплины (модуля)
5.1.1. Основная литература
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1. Васильев, В. И.  Терапевтическая стоматология : учебное пособие для вузов / В. И. Васильев. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-12810-9.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/518574          

2. Смердина,  Л.  Н.  Челюстно-лицевое  протезирование  :  учебное  пособие  /  Л.  Н.  Смердина,  Ю.  Г.
Смердина, С. А. Мартынов. — Кемерово : КемГМУ, 2020. — 72 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/276020 — Режим доступа: для
авториз. пользователей

5.1.2. Дополнительная литература
1. Бритова, А. А.  Стоматология. Эндодонтия : учебное пособие для вузов / А. А. Бритова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04503-
1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514182  

2. Максимова, Н. В. Заболевания слюнных желез в практике детского врача стоматолога-хирурга : учебное 
пособие / Н. В. Максимова. — Рязань : РязГМУ, 2019. — 83 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207590 (дата обращения: 25.04.2023). — 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.
ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 
издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических 
изданий по естественным, техническим 

https://e.lanbook.com/
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и гуманитарным наукам.

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 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  учебному  занятию  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 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  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
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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
Персональные компьютеры;
Средства доступа в Интернет;
Проектор.

5.4.2.  Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в
том числе отечественного производства:
1. Операционная система:  AstraLinux 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).
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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),  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,  средства  для  временной  остановки  наружного
кровотечения и перевязки ран.

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  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, видеофильм, презентация и др.). 
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