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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 целостного 

представления об основных теоретико-методологических подходах в психологии социальной 

работы и развитие профессиональных компетенций в области психологического сопровождения 

различных категорий клиентов в организациях социального обслуживания населения.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Описывать и анализировать структуру основных психологических концепций личности, 

познавательных процессов, индивидуально-психологических особенностей. 

2. применять базисные психологические методы изучения личности для решения 

исследовательских, прикладных и практических задач; 

3. Осуществлять рефлексию целесообразности применяемых в конкретной ситуации 

социально-психологических средств, а также рефлексию личностных особенностей и 

возможностей профессионального развития. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-8, ПК-9. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

социально-

технологический 
ПК-8 Способен 

внедрять новые 

методы и методики 

направленные на 

охрану здоровья 

граждан и применять 

здоровьесберегающие 

технологии 

ПК-8.1 Разрабатывает 

и применяет 

реабилитационные 

программы с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

ПК-8.2 Осуществляет 

взаимодействие с 

гражданами и членами 

их семей учитывая 

психологические 

аспекты при общении 

ПК-8.3 Применяет 

новые 

здоровьесберегающие 

технологии в 

Знать: Представления 

о здоровье населения 

как о 

глобальной проблеме 

современной 

цивилизации, проблемы 

системы образования 

и влияние их на 

здоровье 

подрастающего 

поколения, основные 

методологические 

основания 

исследования здоровья 

общества, 

различные модели и 

способы описания 

определения здоровья, 



 

 
6 

здравоохранении и 

социальной защите 

граждан 

влияние внешних и 

внутренних факторов 

на 

здоровье человека 

Уметь: моделировать 

здоровьеформирующую 

деятельность 

выделять отличия в 

образе жизни у 

различных 

социальных групп 

выделять критерии 

социального и 

психологического 

здоровья личности 

социально-

технологический 

ПК-9 Способен 

разрабатывать и 

применять 

технологии 

ресоциализации 

граждан в 

современных 

условиях 

ПК-9.1 Разрабатывает 

новые технологии 

ресоциализации 

инвалидов и 

участников боевых 

действий с учетом их 

психологических 

особенностей 

ПК-9.2 Применяет 

индивидуальный 

подход при реализации 

программ 

ресоциализации 

инвалидов и 

участников боевых 

действий. 

Знать: основные 

проблемы адаптации 

лиц, нуждающихся в 

ресоциализации  

Уметь: участвовать в 

реализации социально-

психологической 

адаптации и 
вырабатывать 

организационные 

решения в области 

профессионального 

самоопределения лиц, 

нуждающихся в 

ресоциализации с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

 

 

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 

3 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72 72 
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Лекционные занятия 20 20 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 52 52 

из них: в форме практической подготовки   

Консультации   

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 63 63 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 144 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. 

Психологические 

аспекты в социальной 

работе 

70 35 35 10  25     

 

Тема 1.1. Основные 

теоретико-
14 7 7 2  5      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

методологические подходы 

в психологии социальной 

работы.  

Тема 1.2. Типология 

клиентов - получателей 

социальных услуг, 

нуждающихся в 

психологической помощи. 

14 7 7 2  5     

 

Тема 1.3. Классификация 

социально-

психологических услуг и 

технологий 

психологической помощи в 

практике социальной 

работы. 

14 7 7 2  5     

 

Тема 1.4. Основные 

направления и формы 

социально-

психологического 

сопровождения различных 

категорий клиентов. 

14 7 7 2  5     

 

Тема 1.5. Алгоритм 

разработки программ 

социально-

психологического 

сопровождения клиентов - 

получателей услуг 

14 7 7 2  5     

 



 

 
9 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

учреждений социального 

обслуживания населения. 

Раздел 2. Психология 

различных групп 

населения 

39 26 21 6  15     

 

Тема 2.1.  Теории 

периодизации возрастного 

развития человека. 

Развитие личности на 

разных возрастных этапах.  

13 6 7 2  5     

 

Тема 2.2.  Психология лиц 

пожилого возраста. 
13 6 7 2  5      

Тема 2.3.  Психология 

инвалидов с различной 

нозологией. 

13 6 7 2  5     

 

Раздел 3. 

Психологические 

практики в социальной 

работе 

26 10 16 4  12     

 

Тема 3.1. 

Психодинамический 

подход в социальной 

практике. 

13 5 8 2  6     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 3.2. Поведенческий и 

экзистенциально-

гуманистические подход 

социальной практике. 

13 5 8 2  6     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем, часов 144 63 72 20  52      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Психологические аспекты в социальной работе. 

Тема 1.1. Основные теоретико-методологические подходы в психологии социальной 

работы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Психодинамический подход и его роль в развитии профессиональной социальной работы. 

Классическая модель работы со случаем по М. Ричмонд. Гуманистическая и экзистенциальная 

модели психологической помощи в практике социальной работы с различными категориями 

клиентов. Клиент-центрированный подход К. Роджерса. Экзистенциальное направление в 

психолого-социальной работе. Модели экзистенциально-ориентированного консультирования Р. 

Мэя и Дж. Бьюдженталя. Когнитивно-поведенческая модель психологической помощи. 
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Отечественная психология жизненного пути в контексте практической социальной работы.  

Тема 1.2. Типология клиентов - получателей социальных услуг, нуждающихся в 

психологической помощи. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Основные категории клиентов-получателей социальных услуг, нуждающихся в 

психологической помощи: пожилые люди, инвалиды, несовершеннолетние, находящиеся в 

социально опасном положении и члены их семей, лица с ВИЧ-инфекцией, лица с химической 

зависимостью и др. Психологические проблемы клиентов пожилого возраста и инвалидов. 

Нарушения жизнедеятельности и психологические трудности, характерные для различных 

категорий дисфункциональных семей, являющихся получателями социальных услуг 

специализированных организаций социального обслуживания населения. Лица с асоциальным 

поведением как получатели услуг: причины нарушения механизмов психологической адаптации 

и способы их восстановления.  

Тема 1.3. Классификация социально-психологических услуг и технологий 

психологической помощи в практике социальной работы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные социально-психологические услуги, предоставляемые клиентам социальных 

учреждений разного типа. Социально-психологическая диагностика как технология социальной 

работы. Основные модели социально-психологического консультирования. 

Психокоррекционная помощь различным категориям клиентов – получателей социальных услуг. 

Групповые социально-психологические технологии: тренинг, группы взаимопомощи, 

психокоррекционные и развивающие группы. Активизация личностных ресурсов клиентов в 

процессе их комплексного социально-психологического сопровождения.   

Тема 1.4. Основные направления и формы социально-психологического 

сопровождения различных категорий клиентов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Специфика организации психологического сопровождения в Комплексных центрах 

социального обслуживания населения, Центрах социальной помощи семье и детям и других 

социальных учреждениях. Социально-психологическое сопровождение клиентов в условиях 

стационарных и полустационарных отделений. Специфика социально-психологического 

сопровождения клиентов кризисных служб. Индивидуальные и групповые формы 

психологического сопровождения в практике социальной работы. Активизация личностных 

ресурсов клиентов, содействие в раскрытии их потенциала.  

 

Тема 1.5. Алгоритм разработки программ социально-психологического 

сопровождения клиентов - получателей услуг учреждений социального обслуживания 

населения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Структура индивидуальных программ предоставления социальных услуг (ИППСУ). 

Пошаговый алгоритм разработки плана мероприятий социально-психологического 

сопровождения, включенных в индивидуальную программу. Специфика мероприятий по 

психологическому сопровождению для различных категорий клиентов – получателей 

социальных услуг. Основные критерии оценки результатов реализации индивидуальных 

программ и эффективности, включенных в них мероприятий по социально-психологическому 

сопровождению.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Основные теоретико-методологические подходы в 

психологии социальной работы. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

 

1. Психодинамический подход в психолого-социальной работе.  

2. Концепция К. Роджерса и гуманистический подход в психолого-социальном 

консультировании.  

3. Экзистенциально-ориентированные модели консультирования в практике социальной 

работы.  

4. Отечественная психология жизненного пути в контексте социальной работы.  

5. Современные социально-конструктивистские подходы в практике социальной работы: 

нарративная терапия и плэйбек-театр.  

 

Тема практического занятия: Типология клиентов - получателей социальных 

услуг, нуждающихся в психологической помощи. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

 

1. Основные категории клиентов-получателей социальных услуг, нуждающихся в 

психологической помощи.  

2. Пожилые люди как получатели социальных услуг, их основные психологические проблемы и 

потребности.  

3. Семьи как получатели социальных услуг: нарушения межличностных отношений и другие 

психологические проблемы, характерные для дисфункциональных семей.  

4. Лица с асоциальным поведением как получатели услуг: причины и последствия нарушения 

механизмов психологической адаптации и способы их восстановления.  

Тема практического занятия: Классификация социально-психологических услуг и 

технологий психологической помощи в практике социальной работы.  

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 
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1. Психологическая диагностика в практике социальной работы.  

2. Основные модели социально-психологического консультирования.  

3. Психокоррекционные методы в работе с различными категориям клиентов.  

4. Технологии активизации личностных ресурсов клиентов, развития их потенциала.  

 

Тема практического занятия: Основные направления и формы социально-

психологического сопровождения различных категорий клиентов. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

 

1. Основные типы учреждений социального обслуживания населения.  

2. Специфика организации психологического сопровождения в учреждениях социального 

обслуживания населения разного типа.  

3. Психолого-социальное сопровождение различными категориями клиентов - получателей 

социальных услуг. 

4. Инновационные подходы к организации психологического сопровождения клиентов в 

учреждениях социального обслуживания населения. 

 

Тема практического занятия: Алгоритм разработки программ социально-

психологического сопровождения клиентов - получателей услуг учреждений социального 

обслуживания населения. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

 

1. Структура индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

2. Специфика индивидуальных программ предоставления социальных услуг для различных 

категорий клиентов. 

3. Планирование мероприятий по психологическому сопровождению для индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг. 

4. Основные критерии оценки результатов реализации индивидуальных программ и 

эффективности, включенных в них мероприятий по психологическому сопровождению. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля –  публичное представление результатов контрольной работы 

в виде презентации. 

Перечень вопросов для контрольной работы: 

1. Психодинамический подход в психолого-социальной работе.  

2. Концепция К. Роджерса и гуманистический подход в психолого-социальном 

консультировании.  

3. Экзистенциально-ориентированные модели консультирования в практике социальной 

работы.  

4. Отечественная психология жизненного пути в контексте социальной работы.  
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5. Современные социально-конструктивистские подходы в практике социальной работы: 

нарративная терапия и плэйбек-театр.  

6. Основные категории клиентов-получателей социальных услуг, нуждающихся в 

психологической помощи.  

7. Пожилые люди как получатели социальных услуг, их основные психологические проблемы и 

потребности.  

8. Семьи как получатели социальных услуг: нарушения межличностных отношений и другие 

психологические проблемы, характерные для дисфункциональных семей.  

9. Лица с асоциальным поведением как получатели услуг: причины и последствия нарушения 

механизмов психологической адаптации и способы их восстановления.  
10. Психологическая диагностика в практике социальной работы.  

11. Основные модели социально-психологического консультирования.  

12. Психокоррекционные методы в работе с различными категориям клиентов.  

13. Технологии активизации личностных ресурсов клиентов, развития их потенциала.  

14. Основные типы учреждений социального обслуживания населения.  

15. Специфика организации психологического сопровождения в учреждениях социального 

обслуживания населения разного типа.  

16. Психолого-социальное сопровождение различными категориями клиентов - получателей 

социальных услуг. 

17. Инновационные подходы к организации психологического сопровождения клиентов в 

учреждениях социального обслуживания населения. 

18. Структура индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

19. Специфика индивидуальных программ предоставления социальных услуг для различных 

категорий клиентов. 

20. Планирование мероприятий по психологическому сопровождению для индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг. 

21. Основные критерии оценки результатов реализации индивидуальных программ и 

эффективности, включенных в них мероприятий по психологическому сопровождению. 

 

РАЗДЕЛ 2. Психология различных групп населения. 

Тема 2.1. Теории периодизации возрастного развития человека. Развитие личности 

на разных возрастных этапах. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Теории периодизации возрастного развития человека. Закономерности и динамика 

психического развития и формирования личности в онтогенезе. Психология дошкольного и 

младшего школьного возраста. Психологические особенности развития личности в 

подростковом возрасте. Психологические особенности развития в юношеском возрасте. 

Психологические особенности личности в периоды взросления, зрелости, старения. Возрастная 

жизнеспособность. Психологические аспекты возрастной жизнеспособности. Определение 

вариантов девиантного поведения подростков (методика М. И. Рожкова). Определение 

профессиональной направленности по методике Е. А. Климова «Карта интересов».  

Тема 2.2. Психология лиц пожилого возраста. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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 Типология старения. Личностные изменения в пожилом возрасте. Когнитивные функции. 

Понятие, характеристика когнитивных функций. Основные причины и виды нарушений 

ощущения, восприятия, внимания, памяти и мышления у лиц пожилого возраста. Особенности 

эмоциональной сферы лиц пожилого возраста. Проблемы психического здоровья в пожилом 

возрасте. Деменция: симптомы, диагностика, немедикаментозные методы профилактики. 

Депрессия. Тревожные расстройства. Психологические проявления переживания стресса и 

фрустрации лицами пенсионного возраста и инвалидами. Понятие и содержание 

психологической поддержки. Танатология и горе в старости, особенности психологического 

сопровождения. Содержание понятий «эйджизм», «возрастные стереотипы». Влияние эйджизма 

на старшие возрастные группы и проявление его в межличностном общении и различных сферах 

жизни. Психологические особенности и проблемы в семье пожилого человека. Основные 

принципы, правила и рекомендации родственникам пожилого человека для формирования 

комфортной среды общения. Диагностика и коррекция внимания в пожилом возрасте. 

Диагностика и коррекция памяти в пожилом возрасте. Диагностика и коррекция мышления в 

пожилом возрасте. Первичная диагностика психического здоровья. Психологический портрет 

пожилого человека. 

Тема 2.3. Психология инвалидов с различной нозологией. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные группы лиц с нарушением зрения. Психологические особенности людей с 

нарушением зрения. Психологическая характеристика не слышащих и слабослышащих людей. 

Классификация нарушений слуха. Социально-психологические особенности людей с 

нарушением слуха. Психологическая характеристика лиц с ограничениями в передвижении. 

Медико-физиологические и социально-психологические особенности людей с ограничениями в 

передвижении. Анализ состояния общего психического благополучия людей при патологии с 

ограничениями в передвижении. Насилие и жестокое обращение по отношению к инвалидам – 

социальные, психологические предпосылки. Практика выявления и противодействия. 

Психологическая реабилитация инвалидов. Социально-психологические основы эффективной 

интеграции лиц с различными нарушениями (зрения, слуха, передвижения) в общество.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Теории периодизации возрастного развития человека. 

Развитие личности на разных возрастных этапах. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Теории периодизации возрастного развития человека.  

2. Закономерности и динамика психического развития и формирования личности в онтогенезе.  

3. Психология дошкольного и младшего школьного возраста.  

4. Психологические особенности развития личности в подростковом возрасте.  

5. Психологические особенности развития в юношеском возрасте.  

6. Психологические особенности личности в периоды взросления, зрелости, старения.  

7. Возрастная жизнеспособность. Психологические аспекты возрастной жизнеспособности.  

8. Определение вариантов девиантного поведения подростков (методика М. И. Рожкова).  

9. Определение профессиональной направленности по методике Е. А. Климова «Карта 

интересов». 
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Тема практического занятия: Психология лиц пожилого возраста. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Типология старения. Личностные изменения в пожилом возрасте.  

2. Когнитивные функции. Понятие, характеристика когнитивных функций.  

3. Основные причины и виды нарушений ощущения, восприятия, внимания, памяти и 

мышления у лиц пожилого возраста.  

4. Особенности эмоциональной сферы лиц пожилого возраста.  

5. Проблемы психического здоровья в пожилом возрасте.  

6. Деменция: симптомы, диагностика, немедикаментозные методы профилактики.  

7. Депрессия. Тревожные расстройства. Психологические проявления переживания стресса и 

фрустрации лицами пенсионного возраста и инвалидами.  

8. Понятие и содержание психологической поддержки.  

9. Танатология и горе в старости, особенности психологического сопровождения.  

10. Содержание понятий «эйджизм», «возрастные стереотипы».  

11. Влияние эйджизма на старшие возрастные группы и проявление его в межличностном 

общении и различных сферах жизни.  

12. Психологические особенности и проблемы в семье пожилого человека.  

13. Основные принципы, правила и рекомендации родственникам пожилого человека для 

формирования комфортной среды общения.  

14. Диагностика и коррекция внимания в пожилом возрасте.  

15. Диагностика и коррекция памяти в пожилом возрасте.  

16. Диагностика и коррекция мышления в пожилом возрасте.  

17. Первичная диагностика психического здоровья. Психологический портрет пожилого 

человека. 

 

Тема практического занятия: Психология инвалидов с различной нозологией. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Основные группы лиц с нарушением зрения.  

2. Психологические особенности людей с нарушением зрения.  

3. Психологическая характеристика не слышащих и слабослышащих людей.  

4. Классификация нарушений слуха.  

5. Социально-психологические особенности людей с нарушением слуха.  

6. Психологическая характеристика лиц с ограничениями в передвижении.  

7. Медико-физиологические и социально-психологические особенности людей с 

ограничениями в передвижении.  

8. Анализ состояния общего психического благополучия людей при патологии с 

ограничениями в передвижении.  

9. Насилие и жестокое обращение по отношению к инвалидам – социальные, психологические 

предпосылки. Практика выявления и противодействия.  

10. Психологическая реабилитация инвалидов. Социально-психологические основы 

эффективной интеграции лиц с различными нарушениями (зрения, слуха, передвижения) в 

общество. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля –  публичное представление результатов контрольной работы 

в виде презентации. 

Перечень вопросов для контрольной работы: 

1. Теории периодизации возрастного развития человека.  

2. Закономерности и динамика психического развития и формирования личности в онтогенезе.  

3. Психология дошкольного и младшего школьного возраста.  

4. Психологические особенности развития личности в подростковом возрасте.  

5. Психологические особенности развития в юношеском возрасте.  

6. Психологические особенности личности в периоды взросления, зрелости, старения.  

7. Возрастная жизнеспособность. Психологические аспекты возрастной жизнеспособности.  

8. Определение вариантов девиантного поведения подростков (методика М. И. Рожкова).  

9. Определение профессиональной направленности по методике Е. А. Климова «Карта 

интересов». 

10. Типология старения. Личностные изменения в пожилом возрасте.  

11. Когнитивные функции. Понятие, характеристика когнитивных функций.  

12. Основные причины и виды нарушений ощущения, восприятия, внимания, памяти и 

мышления у лиц пожилого возраста.  

13. Особенности эмоциональной сферы лиц пожилого возраста.  

14. Проблемы психического здоровья в пожилом возрасте.  

15. Деменция: симптомы, диагностика, немедикаментозные методы профилактики.  

16. Депрессия. Тревожные расстройства. Психологические проявления переживания стресса и 

фрустрации лицами пенсионного возраста и инвалидами.  

17. Понятие и содержание психологической поддержки.  

18. Танатология и горе в старости, особенности психологического сопровождения.  

19. Содержание понятий «эйджизм», «возрастные стереотипы».  

20. Влияние эйджизма на старшие возрастные группы и проявление его в межличностном 

общении и различных сферах жизни.  

21. Психологические особенности и проблемы в семье пожилого человека.  

22. Основные принципы, правила и рекомендации родственникам пожилого человека для 

формирования комфортной среды общения.  

23. Диагностика и коррекция внимания в пожилом возрасте.  

24. Диагностика и коррекция памяти в пожилом возрасте.  

25. Диагностика и коррекция мышления в пожилом возрасте.  

26. Первичная диагностика психического здоровья. Психологический портрет пожилого 

человека. 

27. Основные группы лиц с нарушением зрения.  

28. Психологические особенности людей с нарушением зрения.  

29. Психологическая характеристика не слышащих и слабослышащих людей.  

30. Классификация нарушений слуха.  

31. Социально-психологические особенности людей с нарушением слуха.  

32. Психологическая характеристика лиц с ограничениями в передвижении.  

33. Медико-физиологические и социально-психологические особенности людей с 

ограничениями в передвижении.  

34. Анализ состояния общего психического благополучия людей при патологии с 

ограничениями в передвижении.  

35. Насилие и жестокое обращение по отношению к инвалидам – социальные, психологические 

предпосылки. Практика выявления и противодействия.  
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36. Психологическая реабилитация инвалидов. Социально-психологические основы 

эффективной интеграции лиц с различными нарушениями (зрения, слуха, передвижения) в 

общество. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Психологические практики в социальной работе. 

Тема 3.1. Психодинамический подход в социальной практике. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Предмет, структура, функции психологии социальной работы. Психологические 

особенности личности. Основные психодинамические теории в практике психосоциальной 

работы. Психодинамическая практика работы с клиентом. Алгоритмы работы. 

Психодинамическая психология и терапия в практике социальной работы. 

  

Тема 3.2. Поведенческий и экзистенциально-гуманистические подход социальной 

практике. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Основные поведенческие психологические теории. Поведенческие и когнитивно-

поведенческие модели практики. Поведенческая модель технологии в социальной работе. 

Диагностическая теория и практика в социальной работе. Функциональный и диагностический 

подход: сущность и различие. Функциональный подход в индивидуальной социальной работе. 

Клиент в подходах проблемно-ориентированного метода. Проблемно-ориентированный подход 

к практике работы со случаем. Основные психологические экзистенциально-гуманистические 

теории. Экзистенциально-гуманистическая практика работы с клиентом. Экзистенциально-

гуманистическая психология и терапия в психосоциальной практике. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Психодинамический подход в социальной практике. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Предмет, структура, функции психологии социальной работы.  

2. Психологические особенности личности.  

3. Основные психодинамические теории в практике психосоциальной работы.  

4. Психодинамическая практика работы с клиентом.  

5. Основные поведенческие психологические теории. 

6. Алгоритмы работы.  
7. Психодинамическая психология и терапия в практике социальной работы. 

Тема практического занятия: Поведенческий и экзистенциально-гуманистические 

подход социальной практике. 
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Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Основные поведенческие психологические теории.  

2. Поведенческие и когнитивно-поведенческие модели практики.  

3. Поведенческая модель технологии в социальной работе.  

4. Диагностическая теория и практика в социальной работе.  

5. Функциональный и диагностический подход: сущность и различие.  

6. Функциональный подход в индивидуальной социальной работе.  

7. Клиент в подходах проблемно-ориентированного метода.  

8. Проблемно-ориентированный подход к практике работы со случаем.  

9. Основные психологические экзистенциально-гуманистические теории.  

10. Экзистенциально-гуманистическая практика работы с клиентом.  

11. Экзистенциально-гуманистическая психология и терапия в психосоциальной практике. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля –  публичное представление результатов контрольной работы 

в виде презентации. 

Перечень вопросов для контрольной работы: 

1. Предмет, структура, функции психологии социальной работы.  

2. Психологические особенности личности.  

3. Основные психодинамические теории в практике психосоциальной работы.  

4. Психодинамическая практика работы с клиентом.  

5. Основные поведенческие психологические теории. 

6. Алгоритмы работы.  
7. Психодинамическая психология и терапия в практике социальной работы. 

8. Основные поведенческие психологические теории.  

9. Поведенческие и когнитивно-поведенческие модели практики.  

10. Поведенческая модель технологии в социальной работе.  

11. Диагностическая теория и практика в социальной работе.  

12. Функциональный и диагностический подход: сущность и различие.  

13. Функциональный подход в индивидуальной социальной работе.  

14. Клиент в подходах проблемно-ориентированного метода.  

15. Проблемно-ориентированный подход к практике работы со случаем.  

16. Основные психологические экзистенциально-гуманистические теории.  

17. Экзистенциально-гуманистическая практика работы с клиентом.  

18. Экзистенциально-гуманистическая психология и терапия в психосоциальной практике. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 
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Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. 

Психологические 

аспекты в социальной 

работе 

17 Подготовка к контрольной работе 

18 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Психология 

различных групп 

населения 

13 Подготовка к контрольной работе 

13 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. 

Психологические 

практики в 

социальной работе 

5 Подготовка к контрольной работе 

5 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

63 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самоподготовки к Разделу 1: 

1. Психодинамический подход в психолого-социальной работе.  

2. Концепция К. Роджерса и гуманистический подход в психолого-социальном 

консультировании.  
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3. Экзистенциально-ориентированные модели консультирования в практике социальной 

работы.  

4. Отечественная психология жизненного пути в контексте социальной работы.  

5. Современные социально-конструктивистские подходы в практике социальной работы: 

нарративная терапия и плэйбек-театр.  

6. Основные категории клиентов-получателей социальных услуг, нуждающихся в 

психологической помощи.  

7. Пожилые люди как получатели социальных услуг, их основные психологические проблемы и 

потребности.  

8. Семьи как получатели социальных услуг: нарушения межличностных отношений и другие 

психологические проблемы, характерные для дисфункциональных семей.  

9. Лица с асоциальным поведением как получатели услуг: причины и последствия нарушения 

механизмов психологической адаптации и способы их восстановления.  
10. Психологическая диагностика в практике социальной работы.  

11. Основные модели социально-психологического консультирования.  

12. Психокоррекционные методы в работе с различными категориям клиентов.  

13. Технологии активизации личностных ресурсов клиентов, развития их потенциала.  

14. Основные типы учреждений социального обслуживания населения.  

15. Специфика организации психологического сопровождения в учреждениях социального 

обслуживания населения разного типа.  

16. Психолого-социальное сопровождение различными категориями клиентов - получателей 

социальных услуг. 

17. Инновационные подходы к организации психологического сопровождения клиентов в 

учреждениях социального обслуживания населения. 

18. Структура индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

19. Специфика индивидуальных программ предоставления социальных услуг для различных 

категорий клиентов. 

20. Планирование мероприятий по психологическому сопровождению для индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг. 

21. Основные критерии оценки результатов реализации индивидуальных программ и 

эффективности, включенных в них мероприятий по психологическому сопровождению. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

1. Алтунина, И. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / И. Р. Алтунина ; под 

редакцией Р. С. Немова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 409 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08736-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535698. 

2. Социальная психология : учебник для вузов / В. В. Козлов, С. А. Трифонова, Т. М. 

Панкратова, Л. А. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 501 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14090-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544134. 

3. Гулевич, О. А.  Социальная психология : учебник и практикум для вузов / О. А. 

Гулевич, И. Р. Сариева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05490-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536047. 

4. Социальная психология : учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.] ; 

под редакцией И. С. Клециной. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 345 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17000-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536755. 

5. Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 187 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541203. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Социальная психология развития : учебник для вузов / Н. Н. Толстых [и др.]. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 543 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-18368-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534871. 

2. Социальная психология: современная теория и практика : учебное пособие для 

вузов / В. В. Макерова [и др.] ; под общей редакцией Л. В. Оконечниковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-17130-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532436. 

3. Корягина, Н. А.  Социальная психология: теория и практические методы : учебник 

и практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536235. 

4. Нартова-Бочавер, С. К.  Психология личности и межличностных отношений : 

учебное пособие для вузов / С. К. Нартова-Бочавер. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 262 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06161-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538947. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Перечень вопросов для самоподготовки Разделу 2: 

1. Теории периодизации возрастного развития человека.  

2. Закономерности и динамика психического развития и формирования личности в онтогенезе.  

3. Психология дошкольного и младшего школьного возраста.  

4. Психологические особенности развития личности в подростковом возрасте.  

5. Психологические особенности развития в юношеском возрасте.  

6. Психологические особенности личности в периоды взросления, зрелости, старения.  

7. Возрастная жизнеспособность. Психологические аспекты возрастной жизнеспособности.  

8. Определение вариантов девиантного поведения подростков (методика М. И. Рожкова).  

9. Определение профессиональной направленности по методике Е. А. Климова «Карта 

интересов». 

10. Типология старения. Личностные изменения в пожилом возрасте.  

11. Когнитивные функции. Понятие, характеристика когнитивных функций.  

12. Основные причины и виды нарушений ощущения, восприятия, внимания, памяти и 

мышления у лиц пожилого возраста.  

13. Особенности эмоциональной сферы лиц пожилого возраста.  

14. Проблемы психического здоровья в пожилом возрасте.  

15. Деменция: симптомы, диагностика, немедикаментозные методы профилактики.  
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16. Депрессия. Тревожные расстройства. Психологические проявления переживания стресса и 

фрустрации лицами пенсионного возраста и инвалидами.  

17. Понятие и содержание психологической поддержки.  

18. Танатология и горе в старости, особенности психологического сопровождения.  

19. Содержание понятий «эйджизм», «возрастные стереотипы».  

20. Влияние эйджизма на старшие возрастные группы и проявление его в межличностном 

общении и различных сферах жизни.  

21. Психологические особенности и проблемы в семье пожилого человека.  

22. Основные принципы, правила и рекомендации родственникам пожилого человека для 

формирования комфортной среды общения.  

23. Диагностика и коррекция внимания в пожилом возрасте.  

24. Диагностика и коррекция памяти в пожилом возрасте.  

25. Диагностика и коррекция мышления в пожилом возрасте.  

26. Первичная диагностика психического здоровья. Психологический портрет пожилого 

человека. 

27. Основные группы лиц с нарушением зрения.  

28. Психологические особенности людей с нарушением зрения.  

29. Психологическая характеристика не слышащих и слабослышащих людей.  

30. Классификация нарушений слуха.  

31. Социально-психологические особенности людей с нарушением слуха.  

32. Психологическая характеристика лиц с ограничениями в передвижении.  

33. Медико-физиологические и социально-психологические особенности людей с 

ограничениями в передвижении.  

34. Анализ состояния общего психического благополучия людей при патологии с 

ограничениями в передвижении.  

35. Насилие и жестокое обращение по отношению к инвалидам – социальные, психологические 

предпосылки. Практика выявления и противодействия.  

36. Психологическая реабилитация инвалидов. Социально-психологические основы 

эффективной интеграции лиц с различными нарушениями (зрения, слуха, передвижения) в 

общество. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

1. Алтунина, И. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / И. Р. Алтунина ; под 

редакцией Р. С. Немова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 409 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08736-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535698. 

2. Социальная психология : учебник для вузов / В. В. Козлов, С. А. Трифонова, Т. М. 

Панкратова, Л. А. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 501 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14090-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544134. 

3. Гулевич, О. А.  Социальная психология : учебник и практикум для вузов / О. А. 

Гулевич, И. Р. Сариева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05490-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536047. 

4. Социальная психология : учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.] ; 

под редакцией И. С. Клециной. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 345 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17000-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536755. 

5. Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 187 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541203. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Социальная психология развития : учебник для вузов / Н. Н. Толстых [и др.]. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 543 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-18368-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534871. 

2. Социальная психология: современная теория и практика : учебное пособие для 

вузов / В. В. Макерова [и др.] ; под общей редакцией Л. В. Оконечниковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-17130-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532436. 

3. Корягина, Н. А.  Социальная психология: теория и практические методы : учебник 

и практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536235. 

4. Нартова-Бочавер, С. К.  Психология личности и межличностных отношений : 

учебное пособие для вузов / С. К. Нартова-Бочавер. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 262 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06161-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538947. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

Перечень вопросов для самоподготовки Разделу 3: 

1. Предмет, структура, функции психологии социальной работы.  

2. Психологические особенности личности.  

3. Основные психодинамические теории в практике психосоциальной работы.  

4. Психодинамическая практика работы с клиентом.  

5. Основные поведенческие психологические теории. 

6. Алгоритмы работы.  
7. Психодинамическая психология и терапия в практике социальной работы. 

8. Основные поведенческие психологические теории.  

9. Поведенческие и когнитивно-поведенческие модели практики.  

10. Поведенческая модель технологии в социальной работе.  

11. Диагностическая теория и практика в социальной работе.  

12. Функциональный и диагностический подход: сущность и различие.  

13. Функциональный подход в индивидуальной социальной работе.  

14. Клиент в подходах проблемно-ориентированного метода.  

15. Проблемно-ориентированный подход к практике работы со случаем. 

16. Основные психологические экзистенциально-гуманистические теории 

17. Экзистенциально-гуманистическая практика работы с клиентом. 
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18. Экзистенциально-гуманистическая психология и терапия в психосоциальной практике. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

Основная литература 

1. Алтунина, И. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / И. Р. Алтунина ; под 

редакцией Р. С. Немова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 409 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08736-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535698. 

2. Социальная психология : учебник для вузов / В. В. Козлов, С. А. Трифонова, Т. М. 

Панкратова, Л. А. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 501 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14090-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544134. 

3. Гулевич, О. А.  Социальная психология : учебник и практикум для вузов / О. А. 

Гулевич, И. Р. Сариева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05490-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536047. 

4. Социальная психология : учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.] ; 

под редакцией И. С. Клециной. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 345 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17000-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536755. 

5. Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 187 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541203. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Социальная психология развития : учебник для вузов / Н. Н. Толстых [и др.]. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 543 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-18368-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534871. 

2. Социальная психология: современная теория и практика : учебное пособие для 

вузов / В. В. Макерова [и др.] ; под общей редакцией Л. В. Оконечниковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-17130-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532436. 

3. Корягина, Н. А.  Социальная психология: теория и практические методы : учебник 

и практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536235. 

4. Нартова-Бочавер, С. К.  Психология личности и межличностных отношений : 

учебное пособие для вузов / С. К. Нартова-Бочавер. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 262 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06161-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538947. 
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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 рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы 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.  
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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). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или практических 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.  
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Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. 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. 

4.3. 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 в виде эссе; 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
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рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

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 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Психологич

еские 

аспекты в 

социальной 

работе 

ПК-8 

ПК-9 

Контро

льная 

работа 

Перечень вопросов для контрольной работы: 

1. Психодинамический подход в психолого-социальной работе.  

2. Концепция К. Роджерса и гуманистический подход в психолого-социальном 

консультировании.  

3. Экзистенциально-ориентированные модели консультирования в практике 

социальной работы.  

4. Отечественная психология жизненного пути в контексте социальной работы.  

5. Современные социально-конструктивистские подходы в практике социальной 

работы: нарративная терапия и плэйбек-театр.  

6. Основные категории клиентов-получателей социальных услуг, нуждающихся в 

психологической помощи.  

7. Пожилые люди как получатели социальных услуг, их основные психологические 

проблемы и потребности.  

8. Семьи как получатели социальных услуг: нарушения межличностных отношений 

и другие психологические проблемы, характерные для дисфункциональных семей.  

9. Лица с асоциальным поведением как получатели услуг: причины и последствия 

нарушения механизмов психологической адаптации и способы их восстановления.  
10. Психологическая диагностика в практике социальной работы.  

11. Основные модели социально-психологического консультирования.  

12. Психокоррекционные методы в работе с различными категориям клиентов.  

13. Технологии активизации личностных ресурсов клиентов, развития их потенциала.  

14. Основные типы учреждений социального обслуживания населения.  
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15. Специфика организации психологического сопровождения в учреждениях 

социального обслуживания населения разного типа.  

16. Психолого-социальное сопровождение различными категориями клиентов - 

получателей социальных услуг. 

17. Инновационные подходы к организации психологического сопровождения 

клиентов в учреждениях социального обслуживания населения. 

18. Структура индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

19. Специфика индивидуальных программ предоставления социальных услуг для 

различных категорий клиентов. 

20. Планирование мероприятий по психологическому сопровождению для 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг. 

21. Основные критерии оценки результатов реализации индивидуальных программ и 

эффективности, включенных в них мероприятий по психологическому 

сопровождению. 

Перечни вопросов для контрольной работы и варианты могут модифицироваться. 

2. Раздел 2. 

Психология 

различных 

групп 

населения  

ПК-8 

ПК-9 

Контро

льная 

работа 

Перечень вопросов для контрольной работы: 

1. Теории периодизации возрастного развития человека.  

2. Закономерности и динамика психического развития и формирования личности в 

онтогенезе.  

3. Психология дошкольного и младшего школьного возраста.  

4. Психологические особенности развития личности в подростковом возрасте.  

5. Психологические особенности развития в юношеском возрасте.  

6. Психологические особенности личности в периоды взросления, зрелости, 

старения.  

7. Возрастная жизнеспособность. Психологические аспекты возрастной 

жизнеспособности.  

8. Определение вариантов девиантного поведения подростков (методика М. И. 

Рожкова).  
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9. Определение профессиональной направленности по методике Е. А. Климова 

«Карта интересов». 

10. Типология старения. Личностные изменения в пожилом возрасте.  

11. Когнитивные функции. Понятие, характеристика когнитивных функций.  

12. Основные причины и виды нарушений ощущения, восприятия, внимания, памяти 

и мышления у лиц пожилого возраста.  

13. Особенности эмоциональной сферы лиц пожилого возраста.  

14. Проблемы психического здоровья в пожилом возрасте.  

15. Деменция: симптомы, диагностика, немедикаментозные методы профилактики.  

16. Депрессия. Тревожные расстройства. Психологические проявления переживания 

стресса и фрустрации лицами пенсионного возраста и инвалидами.  

17. Понятие и содержание психологической поддержки.  

18. Танатология и горе в старости, особенности психологического сопровождения.  

19. Содержание понятий «эйджизм», «возрастные стереотипы».  

20. Влияние эйджизма на старшие возрастные группы и проявление его в 

межличностном общении и различных сферах жизни.  

21. Психологические особенности и проблемы в семье пожилого человека.  

22. Основные принципы, правила и рекомендации родственникам пожилого человека 

для формирования комфортной среды общения.  

23. Диагностика и коррекция внимания в пожилом возрасте.  

24. Диагностика и коррекция памяти в пожилом возрасте.  

25. Диагностика и коррекция мышления в пожилом возрасте.  

26. Первичная диагностика психического здоровья. Психологический портрет 

пожилого человека. 

27. Основные группы лиц с нарушением зрения.  

28. Психологические особенности людей с нарушением зрения.  

29. Психологическая характеристика не слышащих и слабослышащих людей.  

30. Классификация нарушений слуха.  

31. Социально-психологические особенности людей с нарушением слуха.  

32. Психологическая характеристика лиц с ограничениями в передвижении.  
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33. Медико-физиологические и социально-психологические особенности людей с 

ограничениями в передвижении.  

34. Анализ состояния общего психического благополучия людей при патологии с 

ограничениями в передвижении.  

35. Насилие и жестокое обращение по отношению к инвалидам – социальные, 

психологические предпосылки. Практика выявления и противодействия.  

36. Психологическая реабилитация инвалидов.  

37. Социально-психологические основы эффективной интеграции лиц с различными 

нарушениями (зрения, слуха, передвижения) в общество. 

Перечни вопросов для контрольной работы и варианты могут модифицироваться. 

 

3. Раздел 3. 

Психологич

еские 

практики в 

социальной 

работе 

ПК-8 

ПК-9 

Контро

льная 

работа 

Перечень вопросов для контрольной работы: 

1. Предмет, структура, функции психологии социальной работы.  

2. Психологические особенности личности.  

3. Основные психодинамические теории в практике психосоциальной работы.  

4. Психодинамическая практика работы с клиентом.  

5. Основные поведенческие психологические теории. 

6. Алгоритмы работы.  
7. Психодинамическая психология и терапия в практике социальной работы. 

8. Основные поведенческие психологические теории.  

9. Поведенческие и когнитивно-поведенческие модели практики.  

10. Поведенческая модель технологии в социальной работе.  

11. Диагностическая теория и практика в социальной работе.  

12. Функциональный и диагностический подход: сущность и различие.  

13. Функциональный подход в индивидуальной социальной работе.  

14. Клиент в подходах проблемно-ориентированного метода.  

15. Проблемно-ориентированный подход к практике работы со случаем. 

16. Основные психологические экзистенциально-гуманистические теории. 



 

 
35 

17. Экзистенциально-гуманистическая практика работы с клиентом.  

18. Экзистенциально-гуманистическая психология и терапия в психосоциальной 

практике. 

Перечни вопросов для контрольной работы и варианты могут модифицироваться. 

 

 

  



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ПК-8 

ПК-9  

1. Роль и функции психологии в социальной работе. Взаимосвязь 

психологии и социальной работы как научных дисциплин.  

2. Формы и методы психологической помощи в социальной работе.  

3. Понятие, виды и структура социально-психологической компетентности, 

элементы профессиональной компетентности.  

4. Профессионально-важные качества специалиста социальной сферы.  

5. Психоаналитическое направление в теории личности З. Фрейда и ее 

применение в психосоциальной работе.  

6. Результаты пересмотра психоаналитического подхода. Основные 

концепции и принципы индивидуальной психологии А. Адлера.  

7. Аналитическая психология К. Юнга, основные принципы. Учение К.Г. 

Юнга о психологических типах. Учение об архетипах. Ее применение в 

психосоциальной работе.  

8. Социокультурная теория личности К. Хорни. Эго-теория Э. Эриксона в 

социальной работе и ее применение в психосоциальной работе.  

9. Психодинамическая психология и терапия в практике психосоциальной 

работы.  

10. Теория оперантного научения Б.Ф. Скиннера и ее применение в 

психосоциальной работе.  

11. Теория социального научения: А. Бандуры и Дж. Роттера, их 

применение в психосоциальной работе.  

12. Поведенческая психология и терапия в практике психосоциальной 

работы.  

13. Теория самоактуализирующейся личности А. Маслоу и ее применение в 

психосоциальной работе.  

14. Феноменологическая теория личности К. Роджерса. Понятие Я-

концепции, компоненты ее структуры. Ее применение в психосоциальной 

работе.  

15. Гуманистический подход в практике работы с клиентом.  

16. Применение когнитивной теории в психосоциальной работе.  

17. Теория стремления к смыслу В. Франкла. Экзистенциальный подход И. 

Ялома и Р. Мэя.  

18. Экзистенциальные методы психосоциальной работы.  

19. Феноменология понятия «клиент». Подходы к личности клиента в 

социальной работе.  

20. Лица и категории населения, нуждающиеся в социальной, медико-

социальной и социально-психологической поддержке. Лица и категории 

граждан, относящиеся к «группе риска».  

21. Коммуникативные навыки специалиста по социальной работе. Сфера 

общения специалиста. Профессиональный и бытовой уровень.  
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22. Сущность и особенности взаимодействия социального работника и 

клиента. Восстановление социального функционирования как основная 

задача социального работника.  

23. Определение понятия «психическое здоровье». Здоровье и здоровый 

образ жизни. Мотивации здоровья и здорового образа жизни.  

24. Стресс как источник заболеваний человека. Признаки и механизм 

протекания стресса. Виды профессиональных стрессов. Синдром 

опустошения. Практикум снятия стресса.  

25. Основные последствия стресса: депрессия, суицид, шизофрения.  

26. Невроз: причины, клинические формы, профилактика и лечение.  

27. Общее представление о фобиях и их признаках, классификация и 

лечение.  

28. Использование возможностей психодиагностики для обеспечения 

социального благополучия, физического, психического и социального 

здоровья.  

29. Использование возможностей психокоррекции и психотерапии для 

обеспечения социального благополучия, физического, психического и 

социального здоровья.  

30. Использование возможностей психопрофилактики и психореабилитации 

для обеспечения социального благополучия, физического, психического и 

социального здоровья.  

31. Использование возможностей психоконсультирования для обеспечения 

социального благополучия, физического, психического и социального 

здоровья.  

32. Психологические методы и технологии в практике психосоциальной 

работы с детьми группы риска.  

33. Психологические особенности социальной работы с одаренными детьми.  

34. Психологические особенности социальной работы с молодежью.  

35. Психологические особенности социальной работы с лицами зрелого 

возраста.  

36. Психосоциальная помощь пожилым людям, утратившим семейные 

связи.  

37. Психосоциальная помощь военнослужащим и уволенным с военной 

службы.  

38. Социально-психологическая помощь бывшим осужденным.  

39. Особенности психосоциальной помощи несовершеннолетним 

правонарушителям.  

40. Психосоциальная помощь женщинам с алкогольной зависимостью.  

41. Психологические особенности социальной реабилитации инвалидов.  

42. Виды психосоциальной помощи в кризисных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях.  

43. Психологические особенности работы с вынужденными мигрантами.  

44. Особенности социально-психологической работы с клиентами с 

проявлениями психопатологии.  

45. Защитные механизмы, техники и приемы приспособления в практике 

психосоци-альной работы.  

46. Совладание и сопереживание в практике психосоциальной работы.  

47. Аутогенная тренировка и ребефинг в практике психосоциальной работы.  

48. Релаксация и гипнотерапия в практике психосоциальной работы.  



 

 
38 

49. Психодрама, музыкотерапия, танцетерапия в практике психосоциальной 

работы.  

50. Аверсивная терапия, игровая терапия, модификация поведения, 

семейная терапия, телесно-ориентированная психотерапия в практике 

психосоциальной работы.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Алтунина, И. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / И. Р. Алтунина ; под 

редакцией Р. С. Немова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 409 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08736-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535698. 

2. Социальная психология : учебник для вузов / В. В. Козлов, С. А. Трифонова, Т. М. 

Панкратова, Л. А. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 501 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14090-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544134. 

3. Гулевич, О. А.  Социальная психология : учебник и практикум для вузов / О. А. 

Гулевич, И. Р. Сариева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05490-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536047. 

4. Социальная психология : учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.] ; под 

редакцией И. С. Клециной. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 345 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17000-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536755. 

5. Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 187 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541203. 

 

 

1.1.2. Дополнительная литература 

2. Социальная психология развития : учебник для вузов / Н. Н. Толстых [и др.]. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2024. — 543 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

18368-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/534871. 

3. Социальная психология: современная теория и практика : учебное пособие для вузов / 

В. В. Макерова [и др.] ; под общей редакцией Л. В. Оконечниковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

17130-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/532436. 
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4. Корягина, Н. А.  Социальная психология: теория и практические методы : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 316 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01491-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536235. 

5. Нартова-Бочавер, С. К.  Психология личности и межличностных отношений : учебное 

пособие для вузов / С. К. Нартова-Бочавер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 262 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06161-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/538947. 

 

 

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 лекционных занятий, практических занятий и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекционному 

занятию, поскольку оно является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / лабораторного 

занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию / лабораторному 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 
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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: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Если в образовательном процессе требуется использование иных учебных помещений (за исключением 

лабораторий, спортивных сооружений и специализированных кабинетов), то данные помещения должны быть 

следующих типов: учебная аудитория курсового проектирования (выполнения курсовых работ), учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается 

замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

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.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков с проблемами ресоциализации личности в западной и отечественной 

философии, современными педагогическими концепциями ресоциализации, с психолого-

педагогическими основами становления социального опыта человека.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Выработать умения у обучающихся пересматривать собственную позицию, выбирать 

формы и методы социальной-педагогической работы в процессе ресоциализации. 

2. Планировать работу по формированию социального опыта, применять полученные знания 

в практической деятельности. 

3. Освоить принципы разработки новые технологии ресоциализации инвалидов и 

участников боевых действий с учетом их психологических особенностей. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций УК-2, ПК-8, ПК-9. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Анализирует 

проблемную ситуацию 

как целостную систему, 

выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

УК-2.2 Формирует 

проектную задачу, 

разрабатывает 

концепцию, критерии и 

показатели оценки 

проекта, план 

реализации проекта 

УК-2.3 Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 

Знать: принципы 

проектного подхода к 

управлению.  

Уметь: формировать 

проектную задачу, 

разрабатывать 

концепцию, критерии 

и показатели оценки 

проекта, план его 

реализации, а также 

осуществлять 

мониторинг хода 

реализации проекта, с 

корректировкой 

возможных 

отклонений.. 
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ответственности 

участников проекта 

социально-

технологический 
ПК-8 Способен 

внедрять новые 

методы и методики 

направленные на 

охрану здоровья 

граждан и применять 

здоровьесберегающие 

технологии 

ПК-8.1 Разрабатывает 

и применяет 

реабилитационные 

программы с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

ПК-8.2 Осуществляет 

взаимодействие с 

гражданами и членами 

их семей учитывая 

психологические 

аспекты при общении 

ПК-8.3 Применяет 

новые 

здоровьесберегающие 

технологии в 

здравоохранении и 

социальной защите 

граждан 

Знать: Представления 

о здоровье населения 

как о 

глобальной проблеме 

современной 

цивилизации, проблемы 

системы образования 

и влияние их на 

здоровье 

подрастающего 

поколения, основные 

методологические 

основания 

исследования здоровья 

общества, 

различные модели и 

способы описания 

определения здоровья, 

влияние внешних и 

внутренних факторов 

на 

здоровье человека 

Уметь: моделировать 

здоровьеформирующую 

деятельность 

выделять отличия в 

образе жизни у 

различных 

социальных групп 

выделять критерии 

социального и 

психологического 

здоровья личности 

социально-

технологический 

ПК-9 Способен 

разрабатывать и 

применять 

технологии 

ресоциализации 

граждан в 

современных 

условиях 

ПК-9.1 Разрабатывает 

новые технологии 

ресоциализации 

инвалидов и 

участников боевых 

действий с учетом их 

психологических 

особенностей 

ПК-9.2 Применяет 

индивидуальный 

подход при реализации 

программ 

ресоциализации 

инвалидов и 

участников боевых 

действий. 

Знать: основные 

проблемы адаптации 

лиц, нуждающихся в 

ресоциализации  

Уметь: участвовать в 

реализации социально-

психологической 

адаптации и 
вырабатывать 

организационные 

решения в области 

профессионального 

самоопределения лиц, 

нуждающихся в 

ресоциализации с 

учетом индивидуальных 

особенностей 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

3 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
54 54 

Лекционные занятия 16 16 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 38 38 

из них: в форме практической подготовки   

Консультации   

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 45 45 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
108 108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и
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 в
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о
р
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е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Ресоциализация 

как процесс адаптации. 
49 22 27 9  18     

 

Тема 1.1. Понятие 

процесса ресоциализации, 

этапы, виды и факторы 

ресоциализации.  

24 11 13 4  9     

 

Тема 1.2. Ресоциализация 

и адаптация личности: 

проблемы и особенности. 

25 11 14 5  9     

 

Раздел 2. 

Индивидуальные 

программы 

ресоциализации граждан. 

50 23 27 9  18     

 

Тема 2.1 Семья как 

институт ресоциализации. 
25 12 13 4  9     

 

Тема 2.2.  

Индивидуализация 

личности. Понятие о 

человеческой 

индивидуальности. 

25 11 14 5  9     
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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
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ц
и
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н

н
ы

е 
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я
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и

я
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и
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о
р
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е 
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т
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о
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о
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т
о
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и
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о
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и
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о
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о

д
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т
о
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и
 

К
о

н
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л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем, часов 108 45 54 18  36      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Ресоциализация как процесс адаптации.  

Перечень изучаемых элементов содержания  

Социализация как процесс полной интеграции личности в социальную систему. 

Социализация в структурно-функциональном направлении. Социализация в гуманистической 

психологии. Социально-психологическая сторона процесса социализации. Социализация и 

идентификация. Роль социальной среды в процессе социализации. Первичная и вторичная 

социализация. Агенты социализации. Этапы социализации по Г.М. Андреевой (дотрудовой, 

трудовой, послетрудовой). Стадии социализации. Полная социализация личности. Неполная или 

частичная социализация личности. Односторонняя социализация индивида, актуальная и 

неактуальная социализация, неадекватная, быстрая и медленная, ограниченная и бесконечная 

социализация. Затухающая и развивающаяся социализация, Десоциализация. Ресоциализация. 

Основные факторы социализации по А.В. Мудрику (макрофакторы, мезофакторы и 

микрофакторы). Факторы формирования личности. Социальные факторы. Биологические 

факторы, задатки. Социализация личности в процессе адаптации. Два вида адаптации: 

биофизиологическая и психологическая. Социальная адаптация. Адаптированность личности. 

Социально-психологическая адаптация. Влияние социальной среды на социализацию и 

адаптацию личности. Показатели и критерии успешности социализации. Проблемы 
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социализации подростков. Социальные роли и социальный статус. Предписанные и достигаемые 

статусы и роли. Ролевое поведение. Отклоняющее (девиантное) поведение как проявление 

недостатков социализации. 

 

Тема 1.1. Понятие процесса ресоциализации, этапы, виды и факторы ресоциализации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Социализация как процесс полной интеграции личности в социальную систему. 

Социализация в структурно-функциональном направлении. Социализация в гуманистической 

психологии. Социально-психологическая сторона процесса социализации. Социализация и 

идентификация. Роль социальной среды в процессе социализации. Первичная и вторичная 

социализация. Агенты социализации. Этапы социализации по Г.М.Андреевой (дотрудовой, 

трудовой, послетрудовой). Стадии социализации. Полная социализация личности. Неполная или 

частичная социализация личности. Односторонняя социализация индивида, актуальная и 

неактуальная социализация, неадекватная, быстрая и медленная, ограниченная и бесконечная 

социализация. Затухающая и развивающаяся социализация, Десоциализация. Ресоциализация. 

Основные факторы социализации по А.В. Мудрику (макрофакторы, мезофакторы и 

микрофакторы). Факторы формирования личности. Социальные факторы. Биологические 

факторы, задатки. 

 

Тема 1.2. Ресоциализация и адаптация личности: проблемы и особенности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Социализация личности в процессе адаптации. Два вида адаптации: биофизиологическая и 

психологическая. Социальная адаптация. Адаптированность личности. Социально-

психологическая адаптация. Влияние социальной среды на социализацию и адаптацию личности. 

Показатели и критерии успешности социализации. Проблемы социализации подростков. 

Социальные роли и социальный статус. Предписанные и достигаемые статусы и роли. Ролевое 

поведение. Отклоняющее (девиантное) поведение как проявление недостатков социализации. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольной работы: 

1. Социализация какпроцесс полной интеграции личности в социальную систему. 

2. Социализация в структурно-функциональном направлении.  

3. Социализация в гуманистической психологии.  

4. Социально-психологическая сторона процесса социализации. 

5. Первичная и вторичная социализация.  

6. Агенты социализации.  

7. Этапы социализации по Г.М.Андреевой (дотрудовой, трудовой, послетрудовой).  

8. Стадии социализации.  

9. Основные факторы социализации по А.В. Мудрику (макрофакторы, мезофакторы и 

микрофакторы). 

10. Факторы формирования личности. 
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11. Социальные факторы. 

12. Биологические факторы, задатки. 

13. Социализация личности в процессе адаптации.  

14. Два вида адаптации: биофизиологическая и психологическая.  

15. Социальная адаптация.  

16. Адаптированность личности. 

17. Показатели и критерии успешности социализации.  

18. Проблемы социализации подростков.  

19. Социальные роли и социальный статус.  

20. Предписанные и достигаемые статусы и роли. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля –  публичное представление результатов контрольной работы 

в виде презентации. 

 

РАЗДЕЛ 2. Индивидуальные программы ресоциализации граждан. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Формальные и неформальные институты социализации. Возрастные периоды 

социализации. Семья как субъект социализации. Школа как институт социализации. Роль 

учреждений дополнительного образования в социализации детей и подростков. Социализация 

личности в процессе обучения в вузе. 

Понятие индивидуализации. Роль самовоспитания и саморазвития в процессе 

индивидуализации Роль самооценки в становлении самосознания личности. Человеческий, 

социальный, интеллектуальный и репутационный капитал. 

 

Тема 2.1. Семья как институт ресоциализации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Формальные и неформальные институты социализации. Возрастные периоды 

социализации. Семья как субъект социализации. Школа как институт социализации. Роль 

учреждений дополнительного образования в социализации детей и подростков. Социализация 

личности в процессе обучения в вузе. 

 

Тема 2.2. Индивидуализация личности. Понятие о человеческой индивидуальности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Понятие индивидуализации. Роль самовоспитания и саморазвития в процессе 

индивидуализации Роль самооценки в становлении самосознания личности. Человеческий, 

социальный, интеллектуальный и репутационный капитал. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 
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Форма практического задания: контрольная работа. 

 

Темы контрольной работы: 

1. Формальные и неформальные институты социализации. 

2. Возрастные периоды социализации. 

3. Семья как субъект социализации. 

4. Школа как институт социализации. 

5. Понятие индивидуализации. 

6. Роль самовоспитания и саморазвития в процессе индивидуализации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  

форма рубежного контроля – публичное представление результатов контрольной работы 

в виде презентации. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. 

Ресоциализация как 

процесс адаптации. 

12 Подготовка контрольной работы 

10 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Индивидуальные 

программы 

ресоциализации 

граждан. 

13 Подготовка контрольной работы 

10 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45 

 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

45 
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1: 

 

1. Социализация как процесс полной интеграции личности в социальную систему. 

2. Социализация в структурно-функциональном направлении.  

3. Социализация в гуманистической психологии.  

4. Социально-психологическая сторона процесса социализации. 

5. Первичная и вторичная социализация.  

6. Агенты социализации.  

7. Этапы социализации по Г.М.Андреевой (дотрудовой, трудовой, послетрудовой).  

8. Стадии социализации.  

9. Основные факторы социализации по А.В. Мудрику (макрофакторы, мезофакторы и 

микрофакторы). 

10. Факторы формирования личности. 

11. Социальные факторы. 

12. Биологические факторы, задатки. 

13. Социализация личности в процессе адаптации.  

14. Два вида адаптации: биофизиологическая и психологическая.  

15. Социальная адаптация.  

16. Адаптированность личности. 

17. Показатели и критерии успешности социализации.  

18. Проблемы социализации подростков.  

19. Социальные роли и социальный статус.  

20. Предписанные и достигаемые статусы и роли.  
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Гребенюк, О. С.  Педагогика индивидуальности : учебник и практикум для вузов / О. С. 

Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 410 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09998-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539585.  

2. Белинская, Е. П.  Проблемы социализации: история и современность : учебное пособие 

для вузов / Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13434-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/543593.  

3. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540071. 

4. Горохов, В. Ф.  Социология : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Горохов. — 3-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 459 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-17779-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/545092. 

5. Клементьев, Д. С.  Социология личности : учебник для вузов / Д. С. Клементьев, А. Г. 

Маслова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 103 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08335-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537451. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Формальные и неформальные институты социализации. 

2. Возрастные периоды социализации. 

3. Семья как субъект социализации. 

4. Школа как институт социализации. 

5. Понятие индивидуализации. 

6. Роль самовоспитания и саморазвития в процессе индивидуализации. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Гребенюк, О. С.  Педагогика индивидуальности : учебник и практикум для вузов / О. С. 

Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 410 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09998-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539585.  

2. Белинская, Е. П.  Проблемы социализации: история и современность : учебное пособие 

для вузов / Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13434-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/543593.  

3. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540071. 

https://urait.ru/bcode/540071
https://urait.ru/bcode/545092
https://urait.ru/bcode/540071
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4. Горохов, В. Ф.  Социология : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Горохов. — 3-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 459 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-17779-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/545092. 

5. Клементьев, Д. С.  Социология личности : учебник для вузов / Д. С. Клементьев, А. Г. 

Маслова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 103 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08335-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537451. 

 

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 рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы 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). 

https://urait.ru/bcode/545092
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При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или практических 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.  
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Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. 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. 

4.3. 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 в виде эссе; 

 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. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

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 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Ресоциализа

ция как 

процесс 

адаптации. 

 

УК-2 

ПК-8 

ПК-9 

Контро

льная 

работа 

 Темы контрольной работы: 

1. Социализация как процесс полной интеграции личности в социальную систему. 

2. Социализация в структурно-функциональном направлении.  

3. Социализация в гуманистической психологии.  

4. Социально-психологическая сторона процесса социализации. 

5. Первичная и вторичная социализация.  

6. Агенты социализации.  

7. Этапы социализации по Г.М.Андреевой (дотрудовой, трудовой, послетрудовой).  

8. Стадии социализации.  

9. Основные факторы социализации по А.В. Мудрику (макрофакторы, мезофакторы 

и микрофакторы). 

10. Факторы формирования личности. 

11. Социальные факторы. 

12. Биологические факторы, задатки. 

13. Социализация личности в процессе адаптации.  

14. Два вида адаптации: биофизиологическая и психологическая.  

15. Социальная адаптация.  

16. Адаптированность личности. 

17. Показатели и критерии успешности социализации.  
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18. Проблемы социализации подростков.  

19. Социальные роли и социальный статус.  

20. Предписанные и достигаемые статусы и роли.  

2. Раздел 2. 

Индивидуаль

ные 

программы 

ресоциализац

ии граждан. 

УК-2 

ПК-8 

ПК-9 

Контро

льная 

работа 

Темы контрольной работы: 

1. Формальные и неформальные институты социализации. 

2. Возрастные периоды социализации. 

3. Семья как субъект социализации. 

4. Школа как институт социализации. 

5. Понятие индивидуализации. 

6. Роль самовоспитания и саморазвития в процессе индивидуализации. 

 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК – 2 

ПК - 8 

ПК - 9 

1. Социализация какпроцесс полной интеграции личности в социальную 

систему. 

2. Социализация в структурно-функциональном направлении. 

3. Социализация в гуманистической психологии. 

4. Социально-психологическая сторона процесса социализации. 

5. Социализация и идентификация. 

6. Первичная и вторичная социализация. 

7. Агенты социализации. 

8. Этапы социализации по Г.М.Андреевой (дотрудовой, трудовой, 

послетрудовой). 

9. Стадии социализации. 

10. Полная социализация личности. Неполная или частичная социализация 

личности. 

11. Односторонняя социализация индивида, актуальная и неактуальная 

социализация, неадекватная, быстрая и медленная, ограниченная и 

бесконечнаясоциализация. 

12. Затухающая и развивающаяся социализация, 

13. Десоциализация. Ресоциализация. 

14. Основные факторы социализации по А.В. Мудрику (макрофакторы, 

мезофакторы и микрофакторы). 

15. Факторы формирования личности. 

16. Социальные факторы. 

17. Биологические факторы, задатки. 

18. Социализация личности в процессе адаптации. 
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19. Два вида адаптации: биофизиологическая и психологическая. 

20.Социальная адаптация. 

21. Адаптированность личности. 

22. Социально-психологическая адаптация. 

23. Влияние социальной среды на социализацию и адаптацию личности. 

24. Показатели и критерии успешности социализации. 

25. Проблемы социализации подростков. 

26. Социальные роли и социальный статус. 

27. Предписанные и достигаемые статусы и роли. 

28. Ролевое поведение. 

29. Отклоняющее (девиантное) поведение как проявление недостатков 

социализации 

30. Формальные и неформальные институты социализации. 

31. Возрастные периоды социализации. 

32. Семья как субъект социализации. 

33. Школа как институт социализации. 

34. Роль учреждений дополнительного образования в социализации детей и 

подростков. 

35. Социализация личности в процессе обучения в вузе. 

36. Понятие индивидуализации. 

37. Роль самовоспитания и саморазвития в процессе индивидуализации. 

38. Роль самооценки в становлении самосознания 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. Гребенюк, О. С.  Педагогика индивидуальности : учебник и практикум для вузов / О. С. 

Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 410 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09998-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539585.  

2. Белинская, Е. П.  Проблемы социализации: история и современность : учебное пособие 

для вузов / Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13434-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/543593.  

3. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540071. 

1.1.2. Дополнительная литература 

1. Горохов, В. Ф.  Социология : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Горохов. — 3-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 459 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

17779-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/545092. 

2. Клементьев, Д. С.  Социология личности : учебник для вузов / Д. С. Клементьев, А. Г. 

Маслова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 103 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08335-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537451.  

 

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/  

 

https://urait.ru/bcode/540071
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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 лекционных занятий, практических занятий и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекционному 

занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / лабораторного 

занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 
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Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию / лабораторному занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

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/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 

27 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Если в образовательном процессе требуется использование иных учебных помещений (за исключением 

лабораторий, спортивных сооружений и специализированных кабинетов), то данные помещения должны быть 

следующих типов: учебная аудитория курсового проектирования (выполнения курсовых работ), учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается 

замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

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.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающегося 

профессиональных компетенций в области здравоохранения, которые позволят внедрять 

эффективные технологии управления качеством и доступностью медицинской помощи 

посредством углубленного освоения теоретических знаний и овладения практическими 

умениями и навыками в сфере контроля, обеспечения, непрерывного совершенствования 

качества медицинской помощи.  

Актуальность программы определяется в совершенствовании современных подходов к 

профилактической и реабилитационной деятельности в социальной работе, в особенности 

профилактической и реабилитационной работы в организациях, учреждениях и службах 

социальной работы, что должно позволить обучающемуся планировать результаты социально-

профилактической и реабилитационной деятельности реализовывать и оценивать 

стратегический план социальной профилактики; соотносить социальную профилактику с 

различными типами и видами социальных девиаций и деструктивных процессов; проектировать 

реабилитационную деятельность на различных уровнях социальной сферы. 

  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать систему знаний, умений, навыков в сфере здравоохранения, которые 

позволят учувствовать в процессе управления организацией и осуществлением 

медицинской деятельности и выстраивать деловые связи организациями различных 

организационно-правовых форм;  

2. Сформировать готовность и способность применять теоретические и методические знания 

в системе внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

медицинской организации, а также обеспечить его внедрение и совершенствование; 

3. Развивать умения, навыки, компетенции самостоятельной организации проведения 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации, проведением совещаний и практических конференций по вопросам оказания 

медицинской помощи населению, а также соблюдение норм и правил в системе 

документооборота. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-7 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 
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организационно-

управленческий 

ПК-7 Способен 

осуществлять 

стратегическое 

планирование и 

обеспечивать 

деятельность 

организаций 

здравоохранения и их 

межведомственное 

взаимодействие 

ПК-7.1 Организует 

планирование и работу 

в организациях 

здравоохранения 

ПК-7.2 Осуществляет 

межведомственное 

взаимодействие 

организаций 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения 

ПК-7.3 Применяет 

технологии 

преемственности при 

передаче пациента 

службам социальной 

защиты. 

Знать: Показатели, 

характеризующие 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показатели здоровья 

населения, принципы 

управления качеством 

и методы управления 

информационными 

ресурсами 

Уметь: выстраивать 

деловые связи и 

координировать 

работу с 

организациями 

различных 

организационно-

правовых форм, 

создавать систему 

внутреннего контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинской 

организации, а также  

организовать 

проведение 

внутреннего контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

в медицинской 

организации 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
56 56 

Лекционные занятия 30 30 
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из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки   

Консультации 2 2 

из них: в форме практической подготовки   

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)  

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Правовые 

основы управления 

качеством медицинской 

помощи. 

45 17 28 16  12     

 

Тема 1.1. Правовые основы 

экспертизы качества 

медицинской помощи. 

11 4 7 4  3     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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Тема 1.2. Государственный 

контроль (надзор) за 

соблюдением 

законодательства об 

охране здоровья граждан. 

11 4 7 4  3     

 

Тема 1.3.  Контрольно -

надзорные полномочия 

Роспотребнадзора. 

Государственный 

санитарно - 

эпидемиологический 

надзор по охране здоровья. 

11 4 7 4  3     

 

Тема 1.4.  Юридическая 

ответственность как 

средство обеспечения 

надлежащего качества 

медицинской помощи. 

12 5 7 4  3     

 

Раздел 2. Организация 

управления качеством 

медицинской помощи. 

45 17 28 14  12    2 

 

Тема 2.1 Методология 

управления качеством в 

здравоохранении. 

Стандартизация в 

здравоохранении. 

11 4 7 4  3     

 

Тема 2.2.  Ведомственный 

контроль качества и 
10 4 6 3  3      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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безопасности медицинской 

деятельности. 

Тема 2.3.  Внутренний 

контроль качества и 

безопасности медицинской 

деятельности. 

11 4 7 4  3     

 

Тема 2.4. Организация и 

проведение экспертизы 

качества медицинской 

помощи в медицинской 

организации. 

13 5 8 3  3    2 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем, часов 108 34 56 30  24    2  

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Правовые основы управления качеством медицинской помощи.  

Тема 1.1. Правовые основы экспертизы качества медицинской помощи. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие экспертизы качества помощи. Основные понятия ФЗ №323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»: качество медицинской помощи, профилактика, диагностика, лечение, 

реабилитация. Понятие о своевременности, правильности оказания медицинской помощи, 

степени достижения запланированного результата. Исследование взаимосвязи действий врача 

(сбор анамнеза, проведение дифференциального диагноза, постановка диагноза, тактика 

назначения лечения) с последующим предвидением и прогнозированием выздоровления 

пациента (клинический, социальнобытовой, трудовой прогнозы). Обеспечение медицинской 

организацией оказания медицинской помощи на основе клинических рекомендаций. 

Обеспечение условий оказания медицинской помощи критериям оценки качества медицинской 

помощи. Критерии оценки качества медицинской помощи. Показатели критериев оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями и их независимая оценка. 

Порядок осуществления экспертизы качества медицинской помощи (исключение медицинская 

помощь, оказываемая в соответствии с законодательством РФ об обязательном медицинском 

страховании). Порядок проведения контроля объемов, сроков предоставления медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам. 

Тема 1.2 Государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об 

охране здоровья граждан. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Государственный контроль (надзор) как функция государства. Законодательство в 

области государственного контроля (надзора). Федеральный закон № 212 «Об основах 

общественного контроля в РФ». Федеральный закон № 294 «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Федеральный закон № 59 «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ». Порядок оспаривания в судебном порядке решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих - (глава 22 КАС РФ). Понятие 

о контроле в сфере охраны здоровья (ст. 85 ФЗ №323) «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ. Понятие о контроле качества и безопасности медицинской деятельности. Понятие о 

государственном контроле в сфере обращения лекарственных средств (ФЗ № 61 «Об обращении 

лекарственных средств»). Понятие о государственном контроле при обращении медицинских 

изделий. Понятие о государственном санитарно - эпидемиологическом надзоре. Понятие о 

государственном контроле в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов. Общие 

положения государственного контроля и надзора в сфере здравоохранения. Органы исполни 

тельной власти, осуществляющие контрольно -надзорную деятельность. Федеральная служба по 

надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Положение о Федеральной службе по 

надзору в сфере здравоохранения. Контрольно -надзорные полномочия Росздравнадзора: 

контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Федеральный государственный 

контроль (надзор) качества и безопасности медицинской деятельности. Положение о 

федеральном государственном контроле (надзоре) качества и безопасности медицинской 

деятельности 

Тема 1.3. Контрольно -надзорные полномочия Роспотребнадзора. Государственный 

санитарно - эпидемиологический надзор по охране здоровья. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело 

века (Роспотребнадзор). Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
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потребителей и благополучия человека. Контроль и надзор как вид деятельности государства по 

охране прав потребителей и предпринимателей. Положение о федеральном государственном 

санитарно - эпидемиологическом контроле (надзоре). Контрольно -надзорные полномочия 

Роспотребнадзора по осуществлению надзора и контроля за исполнением обязательных 

требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно -эпидемиологического 

благополучия населения (ФЗ № 52 «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 

населения»); Контрольно -надзорные полномочия Роспотребнадзора по защите прав 

потребителей и в области потребительского рынка (Закон РФ № 2300 -1 «О защите прав 

потребителей»). Контрольно - надзорные полномочия Роспотребнадзора по обеспечению 

качества и безопасности пищевых продуктов, требований к организации питания (ФЗ № 29 «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов»; ст.6.5, ст. 6.6. «Кодекс РФ об административных 

правонарушениях» № 195 -ФЗ). Контрольно - надзорные полномочия Роспотребнадзора по 

проведению приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, указанных в перечне, 

утвержденном Правительством РФ (ФЗ № 294 «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Контрольно-надзорные полномочия Роспотребнадзора по 

установлению критериев ухудшения качества питье вой воды, горячей воды, характеризующих 

ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой 

воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды. Перечень загрязняющих веществ, 

в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды (ст. 6.5 «Кодекс РФ об административных правонарушениях» № 195-ФЗ). 

Контрольно-надзорные полномочия Роспотребнадзора по регистрации отдельных видов 

продукции и некоторых товаров (ст. 43 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; Закон РФ № 2300-1 «О защите прав потребите лей»). Контрольно-

надзорные полномочия Роспотребнадзора по установлению причин, условий возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) (ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Контрольно-надзорные полномочия Роспотребнадзора по регистрации лиц, пострадавших от 

радиационного воздействия, подвергшихся радиационному облучению (Чернобыльская АС и 

другие катастрофы) (Приказ Роспотребнадзора № 233 «О регистрации лиц, пострадавших от 

радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате 

чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов». 

Тема 1.4. Юридическая ответственность как средство обеспечения надлежащего 

качества медицинской помощи. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Вред (ущерб) при некачественном оказании медицинской помощи. Ответственность за 

вред, причиненный пациентам при некачественном оказании медицинской помощи. Возмещение 

вреда (ущерба) при некачественном оказании медицинской помощи: размеры, механизмы. 

Ответственность медицинских работников, должностных лиц медицинских организаций по 

обеспечению качества медицинской помощи, медицинских услуг.   

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Правовые основы экспертизы качества медицинской 

помощи. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 
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Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Перечислите основные законы в сфере здравоохранения РФ;  

2. Перечислите основные понятия, используемые в ст. 2 основного закона 

здравоохранения – ФЗ №323 от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ»;  

3. Дайте определение «здоровье» и «охрана здоровья»;  

4. Охарактеризуйте понятия: медицинская помощь; медицинская услуга; медицинское 

вмешательство; медицинская деятельность. Что общего и какие различия?  

5. Дайте определение «медицинская организация» и что является основанием для ее 

деятельности?  

6. Дайте определение «качество медицинской помощи»;  

7. Назовите виды медицинской помощи, дайте краткую характеристику;  

8. Лицензирование в здравоохранении: нормативные акты: ФЗ № 99-фз; ПП РФ от 

01.06.2021г. №852 «О лицензировании медицинской деятельности.»: лицензионные 

требования и условия; предусмотренная ответственность за нарушения.;  

9. Сертификация и аккредитация: понятия, роль и место в здравоохранении, 

практической деятельности; 10. В каких статьях 323-ФЗ права и обязанности 

медицинских работников? Назовите и прокомментируйте их (права и обязанности 

медицинских работников);  

11. В каких статьях 323-ФЗ права и обязанности медицинских организаций? Назовите 

и прокомментируйте их.  

12. Укажите в каких статьях 323-ФЗ говорится об ответственности медицинских 

организаций, медицинских и фармацевтических работников? Назовите и 

прокомментируйте их. 

Тема практического занятия: Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства об охране здоровья граждан. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Государственный контроль (надзор) как функция государства. 

2. Понятие о государственном контроле при обращении медицинских изделий.  

3. Понятие о государственном санитарно - эпидемиологическом надзоре.  

4. Понятие о государственном контроле в сфере обращения биомедицинских 

клеточных продуктов.  

5. Общие положения государственного контроля и надзора в сфере здравоохранения.  

6. Органы исполни тельной власти, осуществляющие контрольно -надзорную 

деятельность.  

7. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).  

8. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. 

9. Контрольно-надзорные полномочия Росздравнадзора: контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности.  

 

Тема практического занятия: Контрольно - надзорные полномочия 

Роспотребнадзора. Государственный санитарно - эпидемиологический надзор по охране 

здоровья. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

чело века (Роспотребнадзор).  
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2. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека.  

3. Контроль и надзор как вид деятельности государства по охране прав потребителей 

и предпринимателей.  

4. Положение о федеральном государственном санитарно - эпидемиологическом 

контроле (надзоре). 

Тема практического занятия: Юридическая ответственность как средство 

обеспечения надлежащего качества медицинской помощи. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Вред (ущерб) при некачественном оказании медицинской помощи.  

2. Ответственность за вред, причиненный пациентам при некачественном оказании 

медицинской помощи.  

3. Возмещение вреда (ущерба) при некачественном оказании медицинской помощи: 

размеры, механизмы.  

4. Ответственность медицинских работников, должностных лиц медицинских 

организаций по обеспечению качества медицинской помощи, медицинских услуг. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в форме тестирования. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по модулю 1 

Тестирование 

Перечень вопросов для тестирования: 

 Текст названия вопроса, вариантов ответов 

  

001 Показателем качества медицинской помощи для стационаров, характеризующим 

эффективность использования ресурсов учреждения не является: 

А показатель участковости. 

Б средний койко-день по нозологии; 

В оборот койки; 

Г  занятость койки в году; 

  

002 Содержанием структурного анализа качества медицинской помощи является: 

А аттестация кадров, аккредитация ЛПУ. 

Б оценка результатов; 

В соблюдение технологий лечебно-диагностического процесса; 

  

003 Оценка качества медицинской помощи не включает: 

А  структурность. 
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Б  экономичность; 

В  эффективность: 

  

004 В течение месяца заведующий стационарным отделением проводит экспертизу 

законченных случаев не менее: 

А  50%; 

Б 80%; 

В 60%. 

 

  

005 В компетенцию общества защиты прав потребителей (субъекта вневедомственного 

контроля качества медицинской помощи) входит: 

 

А изучение общественного мнения о качестве оказываемой медицинской помощи; 

Б выдача лицензии и сертификата юридическим лицам и гражданам. 

В участие в работе комиссии по аттестации медицинских работников; 

  

006 Плановый контроль качества медицинской помощи в медицинских учреждениях 

осуществляется: 

А  1 раз в 2 года. 

Б  1 раз в год; 

В  1 раз в полгода; 

 

  

007 Первый уровень проведения экспертизы качества медицинской помощи в ЛПУ 

осуществляется: 

А  заведующим отделением. 

Б главным врачом ЛПУ: 

В заместителем руководителя ЛПУ по клинико-экспертной, лечебной, амбулаторно-

поликлинической работе; 

Г клинико-экспертной комиссией учреждения; 

  

008 Содержанием результативного анализа качества медицинской помощи является: 

А  оценка результатов лечения. 

Б аттестация кадров, лицензирование ЛПУ; 

В соблюдение технологий лечебно-диагностического процесса; 

 

  

009 Второй уровень проведения экспертизы качества медицинской помощи в ЛПУ 

осуществляется: 

А  заместителем руководителя ЛПУ по клинико-экспертной, лечебной, амбулаторно-

поликлинической работе; 

Б главным врачом ЛПУ; 

В клинико-экспертной комиссией учреждения. 

  

010 На каждый случай экспертной оценки качества медицинской помощи заполняется 
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карта: 

А  оценки качества медицинской помощи. 

Б карта выбывшего из стационара; 

В стационарного больного: 

  

011 Вневедомственный контроль результата осуществляет: 

А  оценку качества выполненной медицинской услуги конкретному пациенту (ее 

медицинскую и экономическую эффективность, соответствие выбранной медицинской 

технологии); 

Б  оценку качества и уровня безопасности работы медицинского учреждения для 

пациентов перед лицензированием и аккредитацией медицинского учреждения: 

В  контроль, за соблюдением последовательности лечебных мероприятий. 

  

012 Третий уровень проведения экспертизы качества медицинской помощи в ЛПУ 

осуществляется: 

А заместителем руководителя ЛПУ по клинико-экспертной, лечебной, амбулаторно-

поликлинической работе; 

Б  клинико-экспертной комиссией учреждения. 

В  главным врачом ЛПУ; 

  

013 Экспертиза процесса оказания медицинской помощи не проводится по 

медицинской документации: 

А направлению на госпитализацию. 

Б  карте стационарного больного; 

В  карте амбулаторного больного; 

  

 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков: 

Результаты промежуточной аттестации определяются отметками «зачтено», «незачтено». 

Отметка «незачтено» выставляется обучающемуся, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, допустившему 

серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий или не набравшим 

менее 70% правильных ответов на тестовые задания. 

Отметку «зачтено» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, знакомый с 

литературой, публикациями по программе или набравшим более 70% правильных ответов на 

тестовые задания. 

РАЗДЕЛ 2. Организация управления качеством медицинской помощи. 

Тема 2.1. Методология управления качеством в здравоохранении. Стандартизация 

в здравоохранении. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Критерии качества медицинской помощи по группам заболеваний (состояний) с учетом 

порядков и стандартов медицинской помощи. Стандарты оказания медицинской помощи. 

Порядки оказания медицинской помощи. Практическое применение системы стандартизации в 

здравоохранении. 

Тема 2.2. Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности (ст. 89 ФЗ 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ). Порядок организации и проведения 

ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности» (ФЗ № 248 «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ»; Приказ Минздрава 

России от 31.07.2020 № 787н). 

Тема 2.3. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности (ст. 90 ФЗ 

№323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Требования к организации и проведению 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (Приказ Минздрава 

России от 31.07.2020 № 785н). Понятие клинических рекомендаций (ст. 37 ФЗ № 323 «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ»). Применение клинических рекомендаций (Письмо Минздрава 

России от 06.10.2017 № 17-4/10/2-6989 «О клинических рекомендациях (протоколах лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи». Письмо Минздрава России от 20.05.2021 № 17-4/И/1-

7530 «О 4 В Т З  текущий  промежуточный  итоговый переходе медицинских организаций на 

работу в соответствии с клиническими рекомендациями с 1 января 2022 года». Клинические 

рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, утвержденные 

медицинскими профессиональными некоммерческими организациями. Порядки и сроки 

разработки, одобрения, утверждения клинических рекомендаций. Пересмотр клинических 

рекомендаций. Порядок и сроки разработки клинических рекомендаций, их пересмотр, типовая 

форма клинических рекомендаций, требования к их структуре, составу и научной 

обоснованности информации, включаемой в клинические рекомендации (Приказ Минздрава 

России от 28.02.2019 № 103н). Порядок и сроки одобрения и утверждения клинических 

рекомендаций, критериев принятия научно - практическим советом решения об одобрении, 

отклонении или направлении на доработку клинических рекомендаций либо решения об их 

пересмотре (Приказ Минздрава России от 28.02. 2019 № 104н). Критерии формирования перечня 

заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), по которым разрабатываются 

клинические рекомендации (Приказ Минздрава России от 28.02.2019 № 101н).  

Тема 2.4. Организация и проведение экспертизы качества медицинской помощи в 

медицинской организации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Внедрение системы управления качеством медицинской помощи в медицинской 

организации. Оценка качества, обоснованности и эффективности лечебно - диагностических 

мероприятий. Организация клинико - экспертной работы в медицинской организации, 

планирование, учет, отчетность. Организация деятельности врачебной комиссии в медицинской 

организации по вопросам качества и безопасности медицинской деятельности. Организация и 

проведение экспертизы качества медицинской помощи в медицинской организации. 
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Организация порядка внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, 

основные разделы контроля. Разработка документационного сопровождения системы 

внутреннего контроля качества медицинской помощи. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Методология управления качеством в 

здравоохранении. Стандартизация в здравоохранении. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Критерии качества медицинской помощи. 

2. Стандарты медицинской помощи. 

3. Порядки оказания медицинской помощи. 

4. Положения об организации медицинской помощи населению. 

5. Клинические рекомендации и критерии качества медицинской помощи в них. 

6. Перечислите принципы организации контроля качества медицинской помощи. 

7. Перечислите формы контроля качества медицинской помощи. 

8. Дайте определение понятию качества медицинской помощи. 

Тема практического занятия: Ведомственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Участники ведомственного контроля качества.  

2. Организация ведомственного контроля качества.  

3. Что подлежит обязательному экспертному контролю? 

4. Назовите основные причины проведения ведомственного контроля  качества 

медицинской помощи.  

Тема практического занятия: Внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

2. Требования к организации и проведению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

3. Понятие клинических рекомендаций. 

4. Применение клинических рекомендаций и критерии качества медицинской 

помощи в них. 

5. Утверждение клинических рекомендаций. 

6. Пересмотр клинических рекомендаций.  

7. Порядок и сроки разработки клинических рекомендаций, их пересмотр, типовая 

форма клинических рекомендаций, требования к их структуре, составу и научной 

обоснованности информации. 

8. Порядок и сроки одобрения и утверждения клинических рекомендаций, критериев 

принятия научно - практическим советом решения об одобрении, отклонении или 

направлении на доработку клинических рекомендаций либо решения об их 

пересмотре. 
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9. Критерии формирования перечня заболеваний, состояний (групп заболеваний, 

состояний), по которым разрабатываются клинические рекомендации.  

 

Тема практического занятия: Организация и проведение экспертизы качества 

медицинской помощи в медицинской организации. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Внедрение системы управления качеством медицинской помощи в медицинской 

организации.  

2. Оценка качества, обоснованности и эффективности лечебно - диагностических 

мероприятий.  

3. Организация клинико - экспертной работы в медицинской организации, планирование, 

учет, отчетность.  

4. Организация деятельности врачебной комиссии в медицинской организации по 

вопросам качества и безопасности медицинской деятельности.  

5. Организация и проведение экспертизы качества медицинской помощи в медицинской 

организации.  

6. Организация порядка внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, основные разделы контроля.  

7. Разработка документационного сопровождения системы внутреннего контроля 

качества медицинской помощи. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в форме тестирования. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по модулю 2 

Тестирование 

Перечень вопросов для тестирования: 

1 Качество работы поликлиники не оценивается показателями: 

 

А  среднего койко-дня по нозологиям в подразделениях; 

Б частоты выявления запушенных случаев с обязательным анализом их причин; 

В анализа дефектов медицинской помощи при переводе больного на инвалидность. 

  

2 Ведомственный контроль качества медицинской помощи не осуществляется 

должностными лицами: 

А  страховых медицинских организаций 

Б клинико-экспертных комиссий; 

В органа управления здравоохранением; 

Г  лечебно-профилактических учреждений; 

  



 

19 

3 Обязательному экспертному контролю не подлежат случаи: 

А  заболеваний, укладывающихся в нормативные сроки лечения 

Б внутрибольничного инфицирования; 

В летальных исходов; 

  

4 Содержанием процессуального анализа качества медицинской помощи является: 

А  соблюдение технологий лечебно-диагностического процесса; 

Б аттестация кадров, аккредитация ЛПУ; 

В оценка результатов лечения. 

  

018 Заместители руководителя учреждения по клинико-экспертной, лечебной и 

амбулаторно-поликлинической помощи проводят экспертиз в квартал не менее: 

А  30-50; 

Б 50-70. 

В 1   25 

 

  

5 Субъектами системы вневедомственного контроля качества медицинской помощи 

не являются: 

А  клинико-экспертные комиссии лечебно-профилактических учреждений 

Б страховые медицинские организации; 

В лицензионно-аккредитационные комиссии 

  

6 Предупредительный вневедомственный контроль качества медицинской помощи 

осуществляет: 

А  оценку качества и уровня безопасности работы медицинского учреждения для 

пациента перед лицензированием и аккредитацией медицинского учреждения; 

Б анализ удовлетворения спроса на медицинские услуги; 

В выбор методики ценообразования на медицинские услуги. 

  

7 Система ведомственного контроля качества медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения РФ не основывается на: 

А  законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ» 

Б «Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан»; 

В законе «О медицинском страховании граждан РФ»; 

  

8 В компетенцию общества защиты прав потребителей не входит: 

А  участие в разработке тарифов на медицинские услуги; 

Б информирование субъектов вневедомственного контроля качества о дефектах в 

оказании медицинской помощи; 

В изучение общественного мнения о качестве оказываемой медицинской помощи; 

  

9  Показателем качества медицинской помощи для стационаров не является: 

А  ранняя выявляемость наиболее распространенных, социально значимых 

заболеваний. 

Б  % совпадений (расхождения) клинических и патологоанатомических диагнозов; 
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В % выздоровлений; 

Г % осложнений; 

Д  больничная летальность; 

  

10 Вневедомственный контроль не может осуществляться в виде контроля: 

А текущего. 

Б предупредительного; 

В результата; 

Г целевого; 

Д планового; 

  

11 Кто осуществляет ведомственный контроль качества медицинской помощи? 

А Министерство здравоохранения Астраханской области 

Б Управление Росздравнадзора 

В Страховые компании 

Г ФОМС 

  

12 Кто осуществляет контроль за порядком проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности в Астраханской области: 

А Региональное отделение управления Росздравнадзора 

Б Региональное отделение федерального фонда социального страхования 

В Министерство здравоохранения  Астраханской области 

  

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков: 

Результаты промежуточной аттестации определяются отметками «зачтено», «незачтено». 

Отметка «незачтено» выставляется обучающемуся, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, допустившему 

серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий или не набравшим 

менее 70% правильных ответов на тестовые задания. 

Отметку «зачтено» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, знакомый с 

литературой, публикациями по программе или набравшим более 70% правильных ответов на 

тестовые задания. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 
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Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. «Основные 

положения 

Федерального закона 

"Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской 

Федерации" от 

21.11.2011 N 323-ФЗ» 

10 Подготовка эссе 

7 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. «Положения 

иных 

законодательных 

актов в системе 

здравоохранения» 

10 Подготовка эссе 

7 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

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 

Перечень тем эссе к Разделу 1: 

1. Качество и безопасность медицинской деятельности (КиБ МД), основные 

составляющие;  

2. Лицензирование как важнейшая составляющая КиБ МД; сертификация и 

аккредитация специалистов;  

3. Территориальная Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи и экспертиза качества медицинской помощи; 

4. Основные составляющие качества и безопасности МД, необходимая работа по их 

обеспечению в МО. Положения об организации МП, порядки оказания МП, 

клинические рекомендации, стандарты МП, СОПы – как основные составляющие 

МП и обеспечение её качества. Критерии оценки качества МП (приказ МЗ РФ 

№203н);  

5. Ответственность в здравоохранении.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
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Основная литература 

1. Экономика и управление в здравоохранении : учебник и практикум для вузов / А. В. 

Решетников, Н. Г. Шамшурина, В. И. Шамшурин, К. Э. Соболев ; под общей 

редакцией А. В. Решетникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12832-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536881.  

2. Лахно, В. А.  Производственный контроль в медицинских организациях : учебное 

пособие для вузов / В. А. Лахно. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 474 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16191-5. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544176. 

 

Дополнительная литература 

1. Шкатова, Е. Ю.  Безопасная больничная среда для пациента и медицинского 

персонала : учебное пособие для вузов / Е. Ю. Шкатова, Н. В. Хетагури, О. А. 

Морозкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 149 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14335-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543196. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Перечень тем эссе к Разделу 2: 

1. Организация контроля в сфере здравоохранения. Уровни контроля качества и 

безопасности МД: государственный контроль (его составляющие, требования); 

Ведомственный контроль; Внутренний контроль, его организация;  

2. Государственный контроль (надзор) в сфере здравоохранения в современных 

условиях. Обязательные требования при обращении лекарственных средств. 

Фармаконадзор. 

3. Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности;  

4. Требования к организации и осуществлению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности;  

5. Права граждан в сфере здравоохранения. Обращения граждан как важнейшая 

составляющая КиБ МД. Организация работы по обращениям граждан (59- ФЗ). 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

1. Экономика и управление в здравоохранении : учебник и практикум для вузов / А. В. 

Решетников, Н. Г. Шамшурина, В. И. Шамшурин, К. Э. Соболев ; под общей 

редакцией А. В. Решетникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12832-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536881.  

2. Лахно, В. А.  Производственный контроль в медицинских организациях : учебное 

пособие для вузов / В. А. Лахно. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 474 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16191-5. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544176. 
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Дополнительная литература 

1. Шкатова, Е. Ю.  Безопасная больничная среда для пациента и медицинского 

персонала : учебное пособие для вузов / Е. Ю. Шкатова, Н. В. Хетагури, О. А. 

Морозкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 149 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14335-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543196. 

 

 

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 рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

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

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура шрифта 

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

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 

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

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

заимствований) работа не принимается. 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или практических 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.  
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Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. 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. 

4.3. 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 в виде эссе; 

 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. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

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 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Правовые 

основы 

управления 

качеством 

медицинской 

помощи. 

 

ПК-7 Тестиро

вание 

1.Какие виды контроля качества медицинской помощи Вы знаете? 
а) государственный контроль;          

б) ведомственный контроль;        

в) внутренний контроль. 

г) все выше перечисленное верно 

 

2. Кто осуществляет ведомственный контроль качества медицинской помощи? 
а) Министерство здравоохранения Ставропольского края 

б) Страховые компании 

в) ФОМС 

г) Управление Росздравнадзора 

 

3. Кто осуществляет контроль за порядком проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности в Ставропольском крае: 

а) Министерство здравоохранения Ставропольского края 

б) Региональное отделение федерального фонда социального страхования 

в) Региональное отделение управления Росздравнадзора 

г) Все вышеуказанные 

 

4. Кто осуществляет контроль за порядком проведения медико-социальной 

экспертизы: 

а) Министерство здравоохранения РФ 

б) Федеральный фонд социального страхования РФ 
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в) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения РФ 

 

5. Куда может обратиться пациент с жалобой на качество медицинской 

помощи? 
а) К руководителю МО 

б) К другому должностному лицу МО 

в) В орган управления здравоохранением 

г) В страховую медицинскую организацию 

д) В профессиональную медицинскую ассоциацию 

е) В лицензионно - аккредитационную комиссию 

ж) В общество по защите прав потребителей 

з) В суд 

и) В любую из названных выше инстанций 

 

6. При оказании медико-социальной помощи пациент имеет право на: 
а) сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью 

о состоянии здоровья и иных сведений, полученные при его обследовании и 

лечении; 

б) информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 

в) отказ от медицинского вмешательства; 

г) получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего 

здоровья, а также выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 

информация о состоянии его здоровья; 

д) возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании 

медицинской помощи; 

е) допуск к нему адвоката или иного законного представителя, допуск к нему 

священнослужителя 

ж) Все вышеперечисленное 

 

7. Качественную оценку работы стационара могут характеризовать следующие 

показатели: 
а) Структура проведенных операций (состав операций) 

б) Показатель частоты осложнений при операциях 

в) Показатель частоты применения различных видов наркоза 
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г) Сроки до и послеоперационного лечения больных 

д) Показатель послеоперационной летальности 

е) Все вышеперечисленное верно 

 

8. Показатель качества врачебной диагностики в стационаре определяется по: 
а) Показателю летальности 

б) Показателю совпадения (или расхождения) диагнозов 

в) Средней длительности пребывания больного в стационаре 

г) Правильного ответа нет 

 

9. В качестве показателей дефектов деятельности врачей амбулаторно-

поликлинического звена могут служить следующие показатели: 
а) Количество обоснованных жалоб 

б) Рост впервые выявленных заболеваний 

в) Рост заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

г) Детский травматизм 

 

10. Что из перечисленного относится к характеристикам качества 

медицинской помощи? 
а) Доступность 

б) Экономичность 

в) Результативность 

 

11. Эффективность медицинской деятельности - это: 
а) Улучшение функционирования организма пациента после проведения лечебных 

мероприятий 

б) Степень достижения конкретных результатов при оказании лечебно-

диагностической или профилактической помощи при соответствующих затратах 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов 

в) Степень экономии финансовых, материальных и трудовых ресурсов при оказании 

медицинской помощи 

 

12.Предварительный контроль предусматривает 
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а) Создание определенных правил, протоколов до начала работ, документов 

отражающий регламентацию трудовых правоотношений, это: должностные 

инструкции; трудовые договора; локальные нормативные акты; внутренний 

трудовой распорядок; способы привлечения к труду и мотивация труда 

б) Оценку соответствия финансовых затрат оказанным услугам 

 

13. Текущий контроль предусматривает 
а) Обнаружение невыполнения процедуры, операции; 

б) Установление причины невыполнения процедуры, операции; 

в) Определение пути разрешения ситуации (проблемы); 

г) Обеспечение условий выполнения процедуры, операции. 

 

14. Кто должен проводит первый уровень контроля качества медицинской 

помощи в МО? 
а) Главный врач 

б) Заместитель главного врача по лечебной работе 

в) Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 

г) Заведующий отделением 

 

15. Кто осуществляет второй уровень ККМП в МО? 
а) Лечащий врач 

б) Заведующий отделением 

в) Зам. главного врача по медицинской работе 

г) Зам. главного врача по экспертизе временной 

нетрудоспособности 

 

16. Удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи изучается 

методом: 
а) Анализа заявлений и жалоб 

б) Социологического исследования 

в) Тестирования 

г) Прямого наблюдения 

д) Все вышеперечисленное верно 
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17. Какие методы социологического исследования используются для оценки 

удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи? 
а) Анкетирования 

б) Анализа заявлений и жалоб 

в) Тестирования 

 

18. В процессе текущего контроля качества медицинской помощи 

контролируется: 
а) Объем медицинской помощи, оказанной пациенту в соответствии с диагнозом и 

протоколом лечения 

б) Ведение медицинской документации 

в) Удовлетворенность пациента. 

 

19. Контроль можно разделить на: 
а) Предварительный 

б) Текущий 

в) Заключительный 

 

20. Медико-экономический стандарт - это документ определяющий ... 
а) Механизм ценообразования в системе медицинского страхования для лиц, 

учреждений и их подразделений и основываются на диагностических и лечебно-

технологических стандартах. 

б) Объем лечебно-диагностических процедур и технологию их выполнения 

в) Результативность лечения и стоимостные показатели  

 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

2. Раздел 2. 

Организация 

управления 

качеством 

медицинской 

помощи. 

ПК-7 Тестиро

вание 

1. При каком условии в учреждении здравоохранения создаётся ВК 

а) при наличии поликлиники (поликлинического отделения) 

б) при наличии 20 и более врачебных должностей 

в) по приказу руководителя учреждения, если имеется лицензия на проведение 

экспертизы трудоспособности 

 

2. Лидерство это:  
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а) Способность оказывать влияние на отдельных людей и группы и направлять их 

усилия на достижение целей организации.  

б) Поведение отдельного человека, которое может вносить изменения в поведение, 

отношения, ощущения и т.п. другого человека. 

 в) Возможность влиять на поведение людей. 

 г) Обычная манера поведения руководителя, который оказывает влияние на 

подчиненных, и побуждает их к достижению целей организации. 

 

3. Основными направлениями реструктуризации здравоохранения являются:  

а)увеличение коечного фонда  

б) реорганизация коечного фонда по степени интенсивности лечебно-

диагностического процесса  

в) расширение стационар- замещающих форм оказания медицинской помощи  

г) приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи  

д. расширение санаторно-курортной медицинской помощи 

 

4. Реорганизация стационарной помощи на современном этапе 

подразумевает: а) увеличение длительности госпитального этапа б) применение 

дневных форм пребывания пациентов в стационарах в) преобладание коек 

восстановительного лечения г) преобладание коек интенсивного лечения д) 

преобладание коек, предназначенных для длительного лечения хронических 

больных 

 

5. В каком случае в городской больнице (поликлинике) устанавливается 

должность заместителя главного врача по клинико-экспертной работе? 
а) при наличии поликлиники (поликлинического отделения) 

б) при наличии 30 и боле врачебных должностей 

в) при наличии 20 и более врачебных должностей амбулаторного приёма 

г) при наличии не менее 25 врачебных должностей амбулаторного приёма 

 

6. На кого возлагается ответственность за всю постановку работы по 

экспертизе трудоспособности, выдаче, хранению и учёту листа 

нетрудоспособности? 
а) на главного врача 
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б) на главного врача и главную (старшую) медсестру 

в) на заместителя главного врача по клинико-экспертной работе (при отсутствии – на 

главного врача) 

 

7. Понятие «качество» означает: 
а) свойство товара или услуги удовлетворять спрос потребителя 

б) свойство товара или услуги удовлетворять спрос продавца 

в) Компоненты оценки качества медицинской помощи: 

 г) эффективность 

 

8. Основным компонентом оценки качества медицинской помощи является: 
 а) эффективность 

б) доступность 

в) экономичность 

 

9. Эффективность медицинской помощи означает степень достижения 

конкретных результатов при: 
а) определенных материальных затратах 

б)  определенных временных, трудовых и материальных затратах 

 

10. Медицинская документация содержит сведения о: 

а) Коммерческой деятельности медицинского учреждения 

б) Состоянии здоровья населения и отдельных лиц, объемах и качестве оказываемой 

медицинской помощи 

в) Хозяйственной деятельности медицинского учреждения 

г) Перспективах развития служб здравоохранения 

д) Финансовых ресурсах медицинского учреждения 

 

11. Медицинская документация необходима для: 

а) Определения потребности населения в медицинской помощи и ее планировании, 

организации и управлении службами здравоохранения 

б) Бюрократизации здравоохранения 

в) Определения потребностей медицинского учреждения 

г) Ведения Финансово-коммерческой деятельности медицинского учреждения 
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д) Администрирования и контроля исполнения поручений 

 

12. Медицинская отчетность - это 

а) Любой документ в здравоохранении 

б) Документы, предоставляемые по любому запросу 

в) Бланки статистических форм 

г) Система документов установленной формы, представляемых учреждениями и 

органами здравоохранения вышестоящим органам здравоохранения 

д) Порядок представления отчетов 

 

13. Какой из перечисленных документов можно назвать «учётно-

статистическим» 
а) «Талон амбулаторного пациента» (025-1 0/у Т-03) 

б) «Книга вызова врача на дом» (031/у) 

в) «Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного» 

(027/у) 

г) «Медицинская карта стационарного больного» (003/у) 

д) «Талон на прием к врачу» (025-2/у) 

 

14. Какой из перечисленных документов можно назвать 

«передаточным»? 
а) «Талон амбулаторного пациента» (025-1 0/yT-03) 

б) «Книга вызова врача на дом» (031/у) 

в) «Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного» 

(027/у)  

 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ПК-7  1. Перечислите основные законы в сфере здравоохранения РФ;  

2. Перечислите основные понятия, используемые в ст. 2 основного закона 

здравоохранения – ФЗ №323 от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ»;  

3. Дайте определение «здоровье» и «охрана здоровья»;  

4. Охарактеризуйте понятия: медицинская помощь; медицинская услуга; 

медицинское вмешательство; медицинская деятельность. Что общего и 

какие различия?  

5. Дайте определение «медицинская организация» и что является 

основанием для ее деятельности?  

6. Дайте определение «качество медицинской помощи»;  

7. Назовите виды медицинской помощи, дайте краткую характеристику;  

8. Лицензирование в здравоохранении: нормативные акты: ФЗ № 99-фз; 

ПП РФ от 01.06.2021г. №852 «О лицензировании медицинской 

деятельности..»: лицензионные требования и условия; предусмотренная 

ответственность за нарушения.;  

9. Сертификация и аккредитация: понятия, роль и место в 

здравоохранении, практической деятельности; 10. В каких статьях 323-ФЗ 

права и обязанности медицинских работников? Назовите и 

прокомментируйте их (права и обязанности медицинских работников);  

11. В каких статьях 323-ФЗ права и обязанности медицинских 

организаций? Назовите и прокомментируйте их.  

12. Укажите в каких статьях 323-ФЗ говорится об ответственности 

медицинских организаций, медицинских и фармацевтических 

работников? Назовите и прокомментируйте их. 

13. Государственный контроль (надзор) как функция государства. 

14. Понятие о государственном контроле при обращении медицинских 

изделий.  

15. Понятие о государственном санитарно - эпидемиологическом надзоре.  

16. Понятие о государственном контроле в сфере обращения 

биомедицинских клеточных продуктов.  

17. Общие положения государственного контроля и надзора в сфере 

здравоохранения.  

18. Органы исполни тельной власти, осуществляющие контрольно -

надзорную деятельность.  

19. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор).  

20. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере 

здравоохранения. 

21. Контрольно-надзорные полномочия Росздравнадзора: контроль 

качества и безопасности медицинской деятельности.  
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22. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия чело века (Роспотребнадзор).  

23. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека.  

24. Контроль и надзор как вид деятельности государства по охране прав 

потребителей и предпринимателей.  

25. Положение о федеральном государственном санитарно - 

эпидемиологическом контроле (надзоре). 

26. Вред (ущерб) при некачественном оказании медицинской помощи.  

27. Ответственность за вред, причиненный пациентам при 

некачественном оказании медицинской помощи.  

28. Возмещение вреда (ущерба) при некачественном оказании 

медицинской помощи: размеры, механизмы.  

29. Ответственность медицинских работников, должностных лиц 

медицинских организаций по обеспечению качества медицинской 

помощи, медицинских услуг. 

30. Критерии качества медицинской помощи. 

31. Стандарты медицинской помощи. 

32. Порядки оказания медицинской помощи. 

33. Положения об организации медицинской помощи населению. 

34. Клинические рекомендации и критерии качества медицинской 

помощи в них. 

35. Перечислите принципы организации контроля качества медицинской 

помощи. 

36. Перечислите формы контроля качества медицинской помощи. 

37. Дайте определение понятию качества медицинской помощи. 

38. Участники ведомственного контроля качества.  

39. Организация ведомственного контроля качества.  

40. Что подлежит обязательному экспертному контролю? 

41. Назовите основные причины проведения ведомственного контроля  

качества медицинской помощи.  

42. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности 

43. Требования к организации и проведению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности. 

44. Понятие клинических рекомендаций. 

45. Применение клинических рекомендаций и критерии качества 

медицинской помощи в них. 

46. Утверждение клинических рекомендаций. 

47. Пересмотр клинических рекомендаций.  

48. Порядок и сроки разработки клинических рекомендаций, их 

пересмотр, типовая форма клинических рекомендаций, требования к их 

структуре, составу и научной обоснованности информации. 

49. Порядок и сроки одобрения и утверждения клинических 

рекомендаций, критериев принятия научно - практическим советом 

решения об одобрении, отклонении или направлении на доработку 

клинических рекомендаций либо решения об их пересмотре. 

50. Критерии формирования перечня заболеваний, состояний (групп 

заболеваний, состояний), по которым разрабатываются клинические 

рекомендации.  

51. Внедрение системы управления качеством медицинской помощи в 

медицинской организации.  
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52. Оценка качества, обоснованности и эффективности лечебно - 

диагностических мероприятий.  

53. Организация клинико - экспертной работы в медицинской 

организации, планирование, учет, отчетность.  

54. Организация деятельности врачебной комиссии в медицинской 

организации по вопросам качества и безопасности медицинской 

деятельности.  

55. Организация и проведение экспертизы качества медицинской помощи 

в медицинской организации.  

56. Организация порядка внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности, основные разделы контроля.  

57. Разработка документационного сопровождения системы внутреннего 

контроля качества медицинской помощи. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

3. Экономика и управление в здравоохранении : учебник и практикум для вузов / А. В. 

Решетников, Н. Г. Шамшурина, В. И. Шамшурин, К. Э. Соболев ; под общей редакцией 

А. В. Решетникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

— 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12832-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536881.  

4. Лахно, В. А.  Производственный контроль в медицинских организациях : учебное 

пособие для вузов / В. А. Лахно. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 474 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16191-5. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544176. 

 

1.1.2. Дополнительная литература 

1. Шкатова, Е. Ю.  Безопасная больничная среда для пациента и медицинского персонала 

: учебное пособие для вузов / Е. Ю. Шкатова, Н. В. Хетагури, О. А. Морозкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14335-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/543196. 

 

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

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 лекционных занятий, практических занятий и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекционному 

занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / лабораторного 

занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию / лабораторному занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/


 

41 

ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Если в образовательном процессе требуется использование иных учебных помещений (за исключением 

лабораторий, спортивных сооружений и специализированных кабинетов), то данные помещения должны быть 

следующих типов: учебная аудитория курсового проектирования (выполнения курсовых работ), учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается 

замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

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. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Актуальные практики социальной работы» заключается в 

получении обучающимися практико-ориентированных знаний об актуальных проблемах 
управления и организации современной социальной работы, о новых подходах в технологиях 
практической социальной работы с последующим применением в профессиональной сфере. 

 
Задачи дисциплины (модуля): 

1. Расширить представления у магистров о современных процессах практики социальной 

работы на этапе реформирования системы социальной защиты. 
2. Изучить актуальные проблемы управления и организации современной социальной 

работы. 
3. Дать системные представления о различных типах общей и клинической практики в 

современных условиях. 
4. Сформировать общие навыки алгоритмов построения практической деятельности с 

отдельными группами населения. 
5. Развить базовые инструментальные компетенции социальной работы с различными 

группами населения. 
 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3 в 
соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1 Способен 
осуществлять 

критический 
анализ проблемных 

ситуаций на основе 
системного 
подхода, 

вырабатывать 
стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует 
проблемную 

ситуацию как 
целостную систему, 

выявляя ее 
составляющие и 
связи между ними. 

УК-1.2. 
Разрабатывает 

варианты решения 
проблемной ситуации 
на основе 

критического анализа 
источников 

информации. 

Знать: запросы 
общества на актуальные 

практики социальной 
работы, критически 

осмысливать новые 
концептуальные 
подходы и основы 

претворения их в 
практику. 

Уметь: вырабатывать 

решения проблемной 
ситуации на основе 

критического анализа 
источников 

информации, стратегию 
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УК-1.3. 
Вырабатывает 

стратегию действий 
для решения 
проблемной ситуации 

в виде 
последовательности 

шагов, планируя 
результат каждого из 
них. 

действий для решения 
проблемной ситуации в 

виде 
последовательности 
шагов, планируя 

результат каждого из 
них. 

Информационно 

коммуникативная 

грамотность при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-1. Способен 

применять 
современные 

информационно-
коммуникационные 
технологии и 

программные 
средства при 

постановке и 
решении задач 
профессиональной 

деятельности в 
сфере социальной 

работы 
 

ОПК-1.1. Применяет 

современные 
информационно-

коммуникационные 
технологии и 
программные 

средства для сбора и 
хранения 

информации при 
постановке и 
решении 

профессиональных 
задач в сфере 

социальной работы; 

ОПК-1.2. Применяет 
современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии и 
программные 
средства для 

обработки 
информации при 

постановке и 
решении 
профессиональных 

задач в сфере 
социальной работы; 

ОПК-1.3. Применяет 
современные 
информационно-

коммуникационные 
технологии и 

программные 
средства для 
представления 

информации при 
постановке и 

решении 
профессиональных 

Знать: современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии и 
программные средства 
при постановке и 

решении задач 
профессиональной 

деятельности в сфере 
социальной работы 
 

Уметь: применять 
современные 

информационно-
коммуникационные 
технологии и 

программные средства 
для сбора, обработки и 

хранения информации 
при постановке и 
решении 

профессиональных задач 
в сфере социальной 

работы, для 
представления 
информации при 

взаимодействии с 
объектами и субъектами 

профессиональной 
деятельности. 
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задач в сфере 
социальной работы 

ОПК-1.4. Применяет 
современные 
информационные 

технологии и 
программные 

средства при 
взаимодействии с 
объектами и 

субъектами 
профессиональной 

деятельности с 
учетом требований 
информационной 

безопасности в сфере 
социальной работы 

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

ОПК-2 Способен 

объяснять и 
прогнозировать 
социальные 

явления и 
процессы, выявлять 

социально 
значимые 
проблемы и 

вырабатывать пути 
их решения на 

основе анализа и 
оценки 
профессиональной 

информации, 
научных теорий и 

концепций 

ОПК-2.1. 

Анализирует и 
обобщает 
профессионально 

значимую 
информацию о 

социальных явлениях 
и процессах на 
теоретико-

методологическом 
уровне; 

ОПК-2.2. Описывает 
социально-значимые 
проблемы, объясняет 

причины их 
возникновения и 

прогнозирует пути их 
решения на основе 
комплексной 

профессиональной 
информации 

Знать: профессионально 

значимую информацию 
о социальных явлениях и 
процессах; социально-

значимые проблемы, 
причины их 

возникновения и пути их 
решения; 
Уметь: анализировать и 

обобщать 
профессионально 

значимую информацию 
о социальных явлениях и 
процессах на теоретико-

методологическом 
уровне; 

 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

ОПК-3 Способен 

систематизировать 
и представлять 
результаты 

профессиональной 
деятельности в 

сфере социальной 
работы, в том числе 
в форме 

публичного 
выступления 

ОПК-3.1. 

Систематизирует 
результаты 
профессиональной 

деятельности в сфере 
социальной работы в 

форме отчетов; 
ОПК-3.2. 
Представляет 

результаты научной и 
практической 

деятельности в форме 
публичных 
выступлений и/или 

публикаций 

Знать: требования к 

представлению 
результатов 
профессиональной 

деятельности в сфере 
социальной работы, в 

том числе в форме 
публичного 
выступления. 

Уметь: 
систематизировать 

результаты 
профессиональной 
деятельности в сфере 
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социальной работы в 
форме     отчетов. 

 

Разработка и 

реализация 

профессионального 

инструментария 

ОПК-4 Способен к 
разработке, 
внедрению, 

контролю, оценке и 
корректировке 

методов и приемов 
осуществления 
профессиональной 

деятельности в 
сфере социальной 

работы 

ОПК-4.1. 
Разрабатывает 
элементы 

профессионального 
инструментария в 

сфере социальной 
работы; 
ОПК-4.2. Применяет 

существующие и 
внедряет 

инновационные 
методы и приемы 
профессиональной 

деятельности в сфере 
социальной работы 

ОПК-4.3. Использует 
методы оценки и 
контроля в 

профессиональной 
деятельности в сфере 

социальной работы; 
ОПК-4.4. 
Корректирует 

применение 
конкретных методов 

и приемов 
социальной работы в 
своей 

профессиональной 
деятельности 

Знать: методы и приемы 
осуществления 
профессиональной 

деятельности в сфере 
социальной работы; 

способы контроля, 
оценки и корректировки 
методов и приемов 

осуществления 
профессиональной 

деятельности в сфере 
социальной работы. 
Уметь: разрабатывать 

элементы 
профессионального 

инструментария в сфере 
социальной работы. 
 

 ПК-1 Способен к 

организации и 
проведению 
исследований в 

сфере социальной 
работы 

ПК-1.1. 

Разрабатывает 
программу 
исследования в сфере 

социальной работы; 
ПК-1.2. Проводит 

исследование в сфере 
социальной работы; 
ПК-1.3. Анализирует 

результаты 
проведенного 

исследования в сфере 
социальной работы. 

Знать: основные понятия 

и категории социальной 
работы, теоретические 
подходы к оказанию 

помощи людям с 
ограничениями в 

социальном 
функционировании. 
Уметь: разрабатывать 

программу и проводить 
исследования, обобщать 
и систематизировать 
информацию по 
вопросам социальной 
работы. 

 ПК-2 Способен 
конструировать и 
реализовывать 
технологии 
социальной работы 

ПК-2.1. 
Разрабатывает 
технологии 
социальной работы в 
профессиональной 

Знать: основные 
технологии социальной 
работы (традиционные, 
инновационные), методы 
диагностики сущность 
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деятельности. 
ПК-2.2. Применяет 
технологии 
социальной работы в 
профессиональной 
деятельности. 

социальной защиты в 
РФ, их задачи, виды, 
условия организации, 
меры социальной 
поддержки на 
федеральном и 
региональном уровнях. 
Уметь: применять 

технологии социальной 
работы в 

профессиональной 
деятельности, учитывать 
специфику национально-

культурного 
пространства и характера 

жизнедеятельности 
различных категорий  
пользователей 

социальных услуг.  

 ПК-3. Способен к 
организации 

межведомственного 
взаимодействия, 
использованию 

ресурсов 
социальной 

инфраструктуры, 
бизнеса и 
общественных 

организаций для 
обеспечения 

социальной защиты 
населения 

ПК-3.1. 
Осуществляет 
межведомственное 
взаимодействие для 
обеспечения 
социальной защиты 
населения; 
ПК-3.2. Организует 
работу по 

привлечению 
ресурсов социальной 

инфраструктуры, 
бизнеса и 
общественных 

организаций для 
обеспечения 

социальной защиты 
населения 

Знать: основные 
субъекты социальной 
работы, их функции и 
специфику их 
деятельности; основы 
организации 
межведомственного 
взаимодействия, 
основные ресурсы  

социальной 
инфраструктуры, 

бизнеса и общественных 
организаций для 
обеспечения социальной 
защиты населения. 
Уметь: выявлять и 
использовать ресурсы 

социальной 
инфраструктуры, 
бизнеса и общественных 

организаций для 
обеспечения социальной 

защиты населения, уметь 
находить способы 
разрешения проблем в 

области проблем 
социального 

функционирования 
получателей социальных 
услуг. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
92 92    

Лекционные занятия 30 30    

Практические занятия 60 60    

Самостоятельная работа обучающихся 70 70    

Консультация 2 2    

Контроль промежуточной аттестации 18 18    

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
180 180    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, 

академических часов 

В
се

го
 

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

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

 П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
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
  

Модуль 1 (Семестр 1) 

Тема 1. Актуальные проблемы управления в 
социальной работе. 

28 10 18 6 12  

Тема 2. Инновационные подходы к технологии 

социальной работы 
33 15 18 6 12  

Тема 3. Цифровизация социальной сферы и ее 
влияние на технологии современной социальной 

работы 

33 15 18 6 12  

Тема 4. Межведомственное взаимодействие в 
современной социальной работе 

33 15 18 6 12  

Тема 5. Роль непрофессиональной социальной 

работы в организации социальной помощи 
населению. 

33 15 18 6 12  

Консультация 2     2 
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

ТЕМА 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ.  

Перечень изучаемых элементов содержания: управленческая деятельность в системе 

социальной защиты и социального обслуживания населения; функции управления на 
современном этапе реализации социальной политики; уровни управления; организационные 
основы и принципы управления; структура управления на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне; управление и администрирование: соотношение понятий и различия в 
практической деятельности, функции управления на муниципальном уровне; система 

учреждений социальной защиты и организаций социального обслуживания на муницип альном 
уровне; организации социального обслуживания разных форм собственности : динамика развития 
в последние годы. 

Документационное обеспечения организационно-административной деятельности, планы 
организации деятельности, отчетная документация, должностные инструкции, коллективный 

договор; документы, связанные с социальным обслуживанием граждан: Индивидуальная 
программа предоставления социальных услуг (ИППСУ), индивидуальная программа 
реабилитации и абилитации (ИПРА), договор о предоставлении социальный услуг; проблемы 

бюрократизации деятельности организаций социального обслуживания и пути их преодоления. 
Управление персоналом организации социального обслуживания: сущность и 

содержание; новые подходы к подготовке кадров и кадровой политике организаций ; методы и 
принципы управления персоналом в организации социального обслуживания; факторы, 
влияющие на управление персоналом в организации социального обслуживания: организация 

аттестации кадров условия повышения их квалификации, мотивация повышения качеств а 
профессиональной деятельности; роль и значение оценки качества труда сотрудников 

организации, выбор методики оценки качества труда, новые подходы к оценке; фонды 
оценочных средств (ФОС), организация мониторинга качества деятельности персонала и 
качества социального обслуживания.  

Появление новых профессий в системе социальной работы: клинический социальный 
работник, социальный координатор, социальный помощник, социальный инспектор. 

Общественный запрос на новые виды профессиональной деятельности и новые трудовые 
функции профессионалов социальной сферы. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 1 

Тема практического занятия: Новации в управлении системой социальной защиты и 

социального обслуживания в современной России. 
 

Форма практического задания: аналитический доклад (доклад с презентацией) 

Примерный перечень тем аналитического доклада: 

1. Социальная работа как сложная организационная открытая система. 

2. Организационно-административная деятельность в системе социальной защиты и 
социального обслуживания: функции, принципы, основы.  

3. Нормативно-правовые основы организационно-административной деятельности в 

системе социальной защиты. 
4. Новые подходы к структуре и управлению в современной социальной работе. 

5. Региональные органы управления исполнительной власти в  сфере социальной защиты 
населения (РОИВ). Особенности организационно-административной деятельности. 

6. Организации социального обслуживания: субъект-субъектный подход. Установление 

отношений партнерства в организации социальной помощи гражданам.  

Контроль промежуточной аттестации (час) 18      

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Общий объем, часов 180 70 90 30 60 2 
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7. Стандартизация социального обслуживания и ее роль в организации социального 
обслуживания граждан.  

8. Риски и проблемы стандартизации профессиональной деятельности и социального 
обслуживания: федеральные и региональные аспекты проблемы. 

9. Документы планирования в организации деятельности ОСО, отчетная документация. 
10. Риски и опасности бюрократизации в социальной сфере. Пути преодоления.  
11. Коллективный договор как документ, регулирующий внутриорганизационные 

взаимоотношения и связи, права и обязанности сотрудников. 
12. Документы, связанные с социальным обслуживанием граждан: Индивидуальная 

программа предоставления социальных услуг (ИППСУ), индивидуальная программа 
реабилитации и абилитации (ИПРА), договор о предоставлении социальный услуг.  
Проблемы совершенствования работы с этими документами. 

13. Основы управления персоналом в организациях социального обслуживания: цели, 
задачи, принципы. 

14. Организация аттестации кадров: способы, организационный формы, индикаторы 
оценки. 

15. Независимая оценка качества социальных услуг и компетенций сотрудников. Центры 

оценки квалификаций (ЦОК). 
16. Повышение квалификации сотрудников внутри организации социального 

обслуживания. 
17. Мотивация сотрудников для получения дополнительного профессионального 

образования. 

18. Управление психологическим климатом в организации как важный организационный 
ресурс. 

19. Профессиональное деловое общение руководителей и специалистов . 
20. Появление новых профессий в системе социальной работы: общественный запрос и 

практика внедрения. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 1.  

Форма рубежного контроля – разработка социального проекта 
 

ТЕМА 2. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: социальная технология как алгоритм 
профессиональной деятельности, классификация социальных технологий: базовые 

(классические) и специальные (ориентированные на отдельные группы людей или 
специфические, особенные проблемы), технологии индивидуальные и групповые, технологии 

работы с территориальными сообществами; креативные (авторские) и исполнительские 
(типовые); управленческие технологии, психологические (психодинамические) модели 
социальной работы и технологии. 

Специфика технологий социальной работы с различными группами населения; 
социальная диагностика как непременный элемент любого технологического цикла в социальном 

обслуживании; установление достоверности информации о клиенте и окружающей его среде; 
установление остроты проблемы посредством сравнения фактического состояния с 
нормативным (должным, желательным); выработка рекомендаций для принятия 

организационных решений, социального проектирования действий по оказанию социальной 
помощи; социальная диагностика как научный метод изучения социальных проблем от дельных 

граждан, социальных групп, общества в целом. технологии социальной работы с гражданами, 
направленные на решение наиболее актуальных проблем: малообеспеченность, низкий уровень 
социальной защищенности, высокий уровень заболеваемости и психологические проблемы 

(одиночество, заброшенность, социальная и психологическая исключенность и др.).  
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Технологии консультирования в работе с пожилыми гражданами и инвалидами, с семьями 
разных типов; субъекты в реализации социальных технологий: профессиональные социальные 

работники, специалисты разных уровней и направлений деятельности (врачи, психологи, 
реабилитологи и др.), родственники и близкие люди, друзья, соседи, волонтеры; технологии 

активизации потенциала граждан как способ решения их проблем; субъект- субъектные 
технологии в социальной работе. 

Долговременный уход как система и технология, как исторически апробированный 
способ помощи тяжелобольным гражданам, нормативно-правовые основы организации 

современной концепции долговременного обслуживания; состав услуг в системе 
долговременного ухода, профессия «помощник по уходу» - профессиональные обязанности, 
установление нуждаемости, выявление потребностей получателей услуг, нуждающихся в 

долговременном уходе; стандарты социальных услуг СДУ, школы родственного ухода как 
технологии мобилизации ресурсов семьи и сообщества 

Инновационные технологии в работе с различными группами семей, с многодетными 
семьями, неполными, с молодыми семьями, с семьями группы риска, методы и технологии 
социальной помощи таким семьям. Технологии медиации как профилактика семейных 

конфликтов. 
Социальное прогнозирование, проектирование и моделирование – технологии, 

позволяющие конструировать достижение желаемых (необходимых) социальных перемен, 
исходя из вариантов развития, выбора оптимального пути, ресурсов, времени и социальных сил, 
способных обеспечить их реализацию; цели и задачи разработки и применения данных 

технологий, возможности и преимущества их применения. 
 

 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 2. 

Тема практического занятия: Технологический подход в социальной работе. Специфика 

технологий социальной работы с различными группами населения 
Форма практического задания: аналитический доклад (доклад с презентацией) 

 

Примерные варианты тем аналитического доклада (доклада с презентацией) 

1. Технологический подход в социальной работе Роль социальных технологий в 

социальной работе. 
2. Социальная технология как алгоритм профессиональной деятельности: классические и 

инновационные подходы. 
3. Сущность и назначение технологий консультирования, социальной реабилитации и 

абилитации, социальной адаптации и коррекции: традиции и новации. 

4. Соотношение понятий «Социальная диагностика» и «Установление нуждаемости 
граждан». Социальная диагностика как алгоритм выявления социальных проблем 

граждан, обратившихся за помощью. 
5. Установление достоверности информации о клиенте и окружающей его среде.  
6. Социальная диагностика как научный метод изучения социальных проблем от дельных 

граждан, социальных групп, общества в целом 
7. Медицинская и социальная модели реабилитации. Социально-реабилитационные 

технологии в работе с пожилыми и молодыми инвалидами. 

8. Понятие «реабилитационный потенциал» и его активизация в процессе социальной 
реабилитации. Концепция Активного долголетия. 

9. Концепция активного долголетия как способ продления здоровой и психологически 
благополучной жизни 

10. Система социальных служб и учреждений по оказанию помощи и поддержки 

пожилым. Социальные технологии в работе с пожилыми гражданами. 
11.  Деятельность системы социальной защиты населения в помощи интеграции 

инвалидов, их духовного и творческого развития.  
12. Помощь в профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста.  
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13. Долговременный уход как система и концепция помощи наиболее нуждающимся в 
помощи гражданам. 

14. Система долговременного ухода: традиции и новации в современных условиях.  
15. Функции социального координатора в системе долговременного ухода. 

16. Технологии социальной работы с различными группами семей: с многодетными 

семьями, неполными, с молодыми семьями, с семьями группы риска 
17. Комплексная типология семей группы риска на основании определения ведущих 

факторов риска. 
18. Активные и пассивные формы помощи. Материальная и финансовая помощь как 

пассивная форма. Технологии мотивации и самоактуализации как активные формы 

поддержки. 
19. Технологии преодоления и профилактики семейного насилия 

20. Укрепление межпоколенных связей как технология укрепления семьи  
21. Информационно-коммуникативные технологии в работе с семьей. 
22. Ресурсы в решении проблем разных типов неблагополучных семей. 

23. Кризис семьи и его проявления в современном обществе.  
24. Неоднозначность понятия «семья группы риска» в научной литературе.  

25. Психологическое понимание термина «риск» применительно к семейному 
неблагополучию. 

26. Выделение категории семей «группы риска» по степени неблагополучия. 

27. Технологии медиации как профилактика семейных конфликтов. 
28. Уровни применения социального проектирования, прогнозирования и моделирования: 

федеральный, региональный и муниципальный. 
29. Социальная ответственность бизнеса и проекты корпоративной социальной 

ответственности как проявления технологии проектирования. 

30. Концепции социального конструирования в преобразовании социальной ситуации – 
возможность изменить нежелательные жизненные обстоятельства или достижение 

желаемого. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 2. 

Форма рубежного контроля – разработка социального проекта 
 

ТЕМА 3. ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: анализ основных концепций цифровой 

трансформации общества; направления цифровизации социальной сферы: цель, назначение, 
объективная необходимость; основы социальной политики государства в сфере цифровизации; 
цифровизация социальной сферы как технология; основные этапы и проблемные зоны 

цифровизации; решение организационно-управленческих и профессиональных задач с помощью 
цифровых технологий; информационно-коммуникативные технологии в социальной работе; 

управленческие технологии в цифровизации; цифровизация в системе социальной защиты 
населения: проактивность и Социальное казначейство; цифровизация коммуникаций в 
социальной сфере; компьютерная грамотность: формирование навыков применения цифровых 

технологий в профессиональной работе; роль цифровизации в развитии системы социальной 
защиты и социального обслуживания.  

Использование портала Государственных услуг в процессе цифровизации социальной 
защиты населения; готовность специалистов социальной сферы к цифровизации 
профессиональной деятельности; готовность получателей социальных услуг к цифровизации 

социальной защиты и социального обслуживания: барьеры, риски, пути преодоления.  
 

 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 3 
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Тема практического занятия: Цифровизация системы социальной защиты населения как 
технология и элемент управления 

 

Форма практического задания: аналитический доклад (доклад с презентацией). 

Примерные темы рефератов: 

1. Роль цифровизации в развитии системы социального обслуживания. 
2. Основные концепции цифровой трансформации общества. 

3. Направления цифровизации социальной сферы: цель, назначение, объективная 
необходимость. 

4. Основы социальной политики государства в сфере цифровизации;  
5. Цифровизация социальной сферы как технология. 
6. Основные этапы и проблемные зоны цифровизации . 

7. Решение организационно-управленческих и профессиональных задач с помощью 
цифровых технологий. 

8. Информационно-коммуникативные технологии в социальной работе. 
9. Управленческие технологии в цифровизации. 
10.  Цифровизация в системе социальной защиты населения: проактивность и 

Социальное казначейство. 
11.  Цифровизация коммуникаций в социальной сфере. 

12.  Компьютерная грамотность: формирование навыков применения цифровых 
технологий в профессиональной работе. 

13.  Роль цифровизации в развитии системы социальной защиты и социального 

обслуживания. 
14. Готовность специалистов социальной сферы к цифровизации профессиональной 

деятельности. 
15. Готовность получателей социальных услуг к цифровизации социальной защиты и 

социального обслуживания: барьеры, риски, пути преодоления. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 3. 

Форма рубежного контроля – разработка социального проекта 
 
ТЕМА 4. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: определение межведомственного 
взаимодействия в соответствии с 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан РФ»; 
объективная необходимость межведомственного взаимодействия в социальной сфере; анализ 

цели, задачи и основные технологии межведомственного взаимодействия; основные партнеры в 
организации межведомственного взаимодействия; организация современной социальной работы 

как межпрофессиональная и межведомственная работа; межведомственное взаимодействие в 
организации долговременного ухода; нормативно-правовые основные организации деятельности 
СО НКО в социальной сфере, специфика организации деятельности, сферы и направления 

деятельности, значение развития сети СО НКО в социальном обслуживании.  
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 4. 

Тема практического занятия: основы современной социальной работы как 
межпрофессиональной и межведомственной деятельности. 

 

Форма практического задания: аналитический доклад (доклад с презентацией) 

 

Примерные темы аналитического доклада (доклада с презентацией) 
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1. Определение межведомственного взаимодействия в соответствии с 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан РФ». 

2. Объективная необходимость межведомственного взаимодействия в социальной 
сфере. 

3. Анализ цели, задачи и основные технологии межведомственного взаимодействия. 
4. Основные партнеры в организации межведомственного взаимодействия. 
5. Организация современной социальной работы как межпрофессиональная и 

межведомственная работа. 
6. Межведомственное взаимодействие в организации долговременного ухода. 

7. Межинституциональное взаимодействие в социальной сфере. 
8. Взаимодействие в социально-реабилитационной работе с разными категориями 

граждан на основе межведомственного подхода. 

9. Социальная работа с семьей как комплексная межведомственная деятельность. 
10. Нормативно-правовые основные организации деятельности СО НКО в социальной 

сфере. 
11. Специфика организации деятельности, сферы и направления деятельности, значение 

развития сети СО НКО в социальном обслуживании. 

12. Взаимодействие с общественными и конфессиональными организациями в процессе 
решения социальных проблем. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 4 

форма рубежного контроля – разработка социального проекта 

 

ТЕМА 5. РОЛЬ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: нормативно-правовое регулирование 
деятельности общественных организаций, Федеральный закон «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; цели благотворительной и добровольческой 
(волонтерской) деятельности; условия и порядок осуществления деятельности 

благотворительной организации; участники благотворительной и добровольческой 
(волонтерской) деятельности; объединения (ассоциации, союзы); благотворительные и 
добровольческие (волонтерские) организаций значение их участие в разработке и реализации 

социальной политики и социальной помощи гражданам; организация и ведения волонтерской 
деятельности в социальной работе; молодежное и студенческое волонтерство: организация 

деятельности и взаимодействие с профессиональной социальной работой; серебряное 
волонтерство: деятельности и организация деятельности; благотворительность и ее социальные 
корни; роль благотворительности в решении социальных проблем; риски и барьеры в развитии 

социальной работы, пути их преодоления; перспективы развития непрофессиональной работы. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 5 

Тема практического занятия:  
 

Форма практического задания: аналитический доклад (доклад с презентацией) 
Примерные темы эссе: 

1. Понятие непрофессиональной социальной работы: исторические истоки и 
современные условия реализации. 

2. Мотивация деятельности в непрофессиональной социальной работе. 

3. Профессиональная и непрофессиональная социальная работа: проблемы 
взаимодействия. 

4. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)» о целях и задачах этой деятельности. 

5. Мотивация волонтерской и благотворительной деятельности в социальной сфере.  

6. Условия и порядок осуществления деятельности благотворительной организации.  
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7. Частная и общественная благотворительность: роль и значение в социальной помощи 
населению. 

8. Условия и порядок осуществления деятельности благотворительной организации.  
9. Цели благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности . 

10. Организация и ведение волонтерской деятельности в социальной работе. 
11. Молодежное и студенческое волонтерство: организация деятельности и 

взаимодействие с профессиональной социальной работой. 

12. Серебряное волонтерство: направления деятельности и организация деятельности.  
13.  Благотворительность и ее социальные корни. 

14.  Роль благотворительности в решении социальных проблем. 
15.  Риски и барьеры в развитии непрофессиональной социальной работы, пути их 

преодоления; перспективы развития непрофессиональной работы. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 5 

форма рубежного контроля – разработка социального проекта 

 

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) 

Тема 1. Актуальные 
проблемы управления в 

социальной работе. 

5 
Аналитический доклад 

(доклад с презентацией) 

 

5 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 2. Инновационные 

подходы к технологии 
социальной работы 

5 

Аналитический доклад 

(доклад с презентацией) 
 

10 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 3. Цифровизация 

социальной сферы и ее 
влияние на технологии 

современной социальной 
работы 

5 

Аналитический доклад 

(доклад с презентацией) 
 

10 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 4. Межведомственное 
взаимодействие в 
современной социальной 

работы 

5 
Аналитический доклад 

(доклад с презентацией) 
 

10 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 5. Роль 
непрофессиональной 
социальной работы в 

5 
Аналитический доклад 

(доклад с презентацией) 
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организации социальной 
помощи населению. 10 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 70  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

70  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к ТЕМЕ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1 

1. Организация современной системы социальной защиты и социального обслуживания 

населения на федеральном уровне. 
2. Региональные органы управления исполнительной власти в сфере социальной защиты 

населения (РОИВ). Особенности организационно-административной деятельности. 
3. Нормативно-правовые основы организационно-административной деятельности в 

системе социальной защиты.  
4. Полномочия органов управления, определенные законодательством  

5. Стандартизация социального обслуживания и ее роль в организации социального 
обслуживания граждан.  

6. Риски и проблемы стандартизации профессиональной деятельности и социального 
обслуживания: федеральные и региональные аспекты проблемы. 

7. Документы планирования в организации деятельности ОСО, отчетная документация.  
8. Документы, связанные с социальным обслуживанием граждан: Индивидуальная 

программа предоставления социальных услуг (ИППСУ), индивидуальная программа 
реабилитации и абилитации (ИПРА), договор о предоставлении социальный услуг. Проблемы 
совершенствования работы с этими документами. 

9. Основы управления персоналом в организациях социального обслуживания: цели, 
задачи, принципы. 

10. Организация аттестации кадров: способы, организационный формы, индикаторы 

оценки. 

Примерный перечень тем аналитического доклада (доклада с презентацией) к Теме 1. 

1. Организация социального обслуживания: субъект-субъектный подход. 

2. Установление отношений партнерства в организации социальной помощи 

гражданам. 

3. Риски и проблемы стандартизации профессиональной деятельности и 

социального обслуживания: федеральные и региональные аспекты проблемы.  

4. Риски и опасности бюрократизации в социальной сфере. Пути преодоления. 

5. Основы управления персоналом в организациях социального обслуживания: цели, 
задачи, принципы. 

6. Организация аттестации кадров: способы, организационный формы, индикаторы 
оценки. 

7. Независимая оценка качества социальных услуг и компетенций сотрудников. Центры 
оценки квалификаций (ЦОК). 

8. Повышение квалификации сотрудников внутри организации социального 
обслуживания. 

9. Мотивация сотрудников для получения дополнительного профессионального 
образования. 
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10. Управление психологическим климатом в организации как важный 
организационный ресурс. 

11. Профессиональное деловое общение руководителей и специалистов. 
12. Появление новых профессий в системе социальной работы: общественный запрос и 

практика внедрения. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Теме 1. 

 

Основная литература 

1. Теория социальной работы: учебник для вузов / Е. И. Холостова [и др.]; под редакцией 
Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой, М. В. Вдовиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-02942-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535671 
2. Социальные инновации: теория и практика: учебное пособие / Т. С. Соловьева, А. В. 

Попов, Г. В. Леонидова, К. А. Устинова; под редакцией Г. В. Леонидовой. — Вологда: 

ВолНЦ РАН, 2022. — 109 с. — ISBN 978-5-93299-535-8. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/296414  

3. Социальная работа с проблемой клиента: учебное пособие для вузов / Г. В. Говорухина 
[и др.] ; под редакцией Л. Г. Гусляковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2024. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11798-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/542832  

 
Дополнительная литература 

 

4. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью: учебное 
пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/540071  

5. Авдиенко, Г. Ю. Психологическая коррекция и реабилитация участников боевых 
действий: учебник и практикум для вузов / Г. Ю. Авдиенко. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2024. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06065-2. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/540658  

6. Сологубова, Г. С. Составляющие цифровой трансформации: монография / Г. 
С. Сологубова. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 147 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-11335-8. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541562  

 

 

Задания для самостоятельной работы к ТЕМЕ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 

К ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 2 

1. Технологический подход в социальной работе Роль социальных технологий в 

социальной работе. 
2. Социальная технология как алгоритм профессиональной деятельности: 

классические и инновационные подходы. 
3. Сущность и назначение технологий консультирования, социальной реабилитации 

и абилитации, социальной адаптации и коррекции: традиции и новации  

4. Соотношение понятий «Социальная диагностика» и «Установление нуждаемости 
граждан».  
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5. Социальная диагностика как алгоритм выявления социальных проблем граждан, 
обратившихся за помощью. 

6. Понятие «реабилитационный потенциал» и его активизация в процессе социальной 
реабилитации. 

7. Система социальных служб и учреждений по оказанию помощи и поддержки 
пожилым. Социальные технологии в работе с пожилыми гражданами. 

8.  Деятельность системы социальной защиты населения в помощи интеграции 

инвалидов, их духовного и творческого развития.  
9. Помощь в профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста.  

10. Неоднозначность понятия «семья группы риска» в научной литературе.  
11. Психологическое понимание термина «риск» применительно к семейному 

неблагополучию. 

12. Выделение категории семей «группы риска» по степени неблагополучия.  
13. Технологии медиации как профилактика семейных конфликтов. 

14. Субъекты в реализации социальных технологий: профессиональные социальные 
работники, специалисты разных уровней и направлений деятельности (врачи, 
психологи, реабилитологи и др.), родственники и близкие люди, друзья, соседи, 

волонтеры. 
15. Технологии индивидуальные и групповые. 

 

Примерные варианты тем аналитического доклада (доклада с презентацией) к Теме 2: 

1. Установление достоверности информации о клиенте и окружающей его среде.  

2. Социальная диагностика как научный метод изучения социальных проблем от дельных 
граждан, социальных групп, общества в целом 

3. Медицинская и социальная модели реабилитации. Социально-реабилитационные 
технологии в работе с пожилыми и молодыми инвалидами. 

4. Концепция активного долголетия как способ продления здоровой и психологически 

благополучной жизни 
5. Помощь в профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста.  

6. Долговременный уход как система и концепция помощи наиболее нуждающимся в 
помощи гражданам. 

7. Система долговременного ухода: традиции и новации в современных условиях. 

8. Функции социального координатора в системе долговременного ухода. 
9. Технологии социальной работы с различными группами семей: с многодетными 

семьями, неполными, с молодыми семьями, с семьями группы риска 
10. Активные и пассивные формы помощи. Материальная и финансовая помощь как 

пассивная форма. Технологии мотивации и самоактуализации как активные формы 

поддержки. 
11. Технологии преодоления и профилактики семейного насилия 

12. Укрепление межпоколенных связей как технология укрепления семьи  
13. Информационно-коммуникативные технологии в работе с семьей. 
14. Ресурсы в решении проблем разных типов неблагополучных семей. 

15. Кризис семьи и его проявления в современном обществе.  
16. Неоднозначность понятия «семья группы риска» в научной литературе.  

17. Психологическое понимание термина «риск» применительно к семейному 
неблагополучию. 

18. Выделение категории семей «группы риска» по степени неблагополучия.  

19. Технологии медиации как профилактика семейных конфликтов. 
20. Уровни применения социального проектирования, прогнозирования и моделирования: 

федеральный, региональный и муниципальный. 
21. Социальная ответственность бизнеса и проекты корпоративной социальной 

ответственности как проявления технологии проектирования. 
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22. Концепции социального конструирования в преобразовании социальной ситуации – 
возможность изменить нежелательные жизненные обстоятельства или достижение 

желаемого. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Теме 2. 

 

Основная литература 

 

1. Теория социальной работы: учебник для вузов / Е. И. Холостова [и др.]; под редакцией 

Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой, М. В. Вдовиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-02942-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535671 
2. Социальные инновации: теория и практика: учебное пособие / Т. С. Соловьева, А. В. 

Попов, Г. В. Леонидова, К. А. Устинова; под редакцией Г. В. Леонидовой. — Вологда: 
ВолНЦ РАН, 2022. — 109 с. — ISBN 978-5-93299-535-8. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/296414  

3. Социальная работа с проблемой клиента: учебное пособие для вузов / Г. В. Говорухина 
[и др.] ; под редакцией Л. Г. Гусляковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
11798-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/542832  

 
Дополнительная литература 

 
4. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью: учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540071  
5. Авдиенко, Г. Ю. Психологическая коррекция и реабилитация участников боевых 

действий: учебник и практикум для вузов / Г. Ю. Авдиенко. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2024. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06065-2. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540658  
6. Сологубова, Г. С. Составляющие цифровой трансформации: монография / Г. С. 

Сологубова. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 147 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-11335-8. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541562  

 

Задания для самостоятельной работы к ТЕМЕ 3. ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 3 

1. Основные концепции цифровой трансформации общества.  
2. Направления цифровизации социальной сферы: цель, назначение, объективная 

необходимость. 

3. Основные этапы и проблемные зоны цифровизации. 
4. Решение организационно-управленческих и профессиональных задач с помощью 

цифровых технологий. 
5. Управленческие технологии в цифровизации. 
6. Цифровизация коммуникаций в социальной сфере. 
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7. Роль цифровизации в развитии системы социальной защиты и социального 
обслуживания. 

8. Готовность специалистов социальной сферы к цифровизации профессиональной 
деятельности. 

9. Готовность получателей социальных услуг к цифровизации социальной защиты и 
социального обслуживания: барьеры, риски, пути преодоления. 

10. Информационно-коммуникативные технологии в социальной работе. 

 
Примерные темы аналитического доклада (доклада с презентацией) Теме 3: 

 
1. Роль цифровизации в развитии системы социального обслуживания. 
4. Основы социальной политики государства в сфере цифровизации;  

5. Цифровизация социальной сферы как технология. 
6. Основные этапы и проблемные зоны цифровизации. 

7. Решение организационно-управленческих и профессиональных задач с помощью 
цифровых технологий. 

8. Информационно-коммуникативные технологии в социальной работе. 

9. Управленческие технологии в цифровизации. 
10.  Цифровизация в системе социальной защиты населения: проактивность и 

Социальное казначейство. 
11.  Цифровизация коммуникаций в социальной сфере. 
12.  Компьютерная грамотность: формирование навыков применения цифровых 

технологий в профессиональной работе. 
13.  Роль цифровизации в развитии системы социальной защиты и социального 

обслуживания. 
14. Готовность специалистов социальной сферы к цифровизации профессиональной 

деятельности. 

15. Готовность получателей социальных услуг к цифровизации социальной защиты и 
социального обслуживания: барьеры, риски, пути преодоления. 

 
 

Литература для самостоятельного изучения к Теме 3. 

Основная литература 

1. Теория социальной работы: учебник для вузов / Е. И. Холостова [и др.]; под редакцией 

Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой, М. В. Вдовиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-02942-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535671 
2. Социальные инновации: теория и практика: учебное пособие / Т. С. Соловьева, А. В. 

Попов, Г. В. Леонидова, К. А. Устинова; под редакцией Г. В. Леонидовой. — Вологда: 
ВолНЦ РАН, 2022. — 109 с. — ISBN 978-5-93299-535-8. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/296414  

3. Социальная работа с проблемой клиента: учебное пособие для вузов / Г. В. Говорухина 
[и др.] ; под редакцией Л. Г. Гусляковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
11798-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/542832  

 
Дополнительная литература 

 
4. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью: учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст: 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/540071  

5. Авдиенко, Г. Ю. Психологическая коррекция и реабилитация участников боевых 
действий: учебник и практикум для вузов / Г. Ю. Авдиенко. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2024. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06065-2. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/540658  

6. Сологубова, Г. С. Составляющие цифровой трансформации: монография / Г. 
С. Сологубова. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 147 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-11335-8. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541562  

 

 

Задания для самостоятельной работы к ТЕМЕ 4. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 4. 

1. Определение межведомственного взаимодействия в соответствии с 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан РФ». 

2. Объективная необходимость межведомственного взаимодействия в социальной 
сфере. 

3. Анализ цели, задачи и основные технологии межведомственного взаимодействия.  

4. Межинституциональное взаимодействие в социальной сфере. 
5. Взаимодействие в социально-реабилитационной работе с разными категориями 

граждан на основе межведомственного подхода. 

6. Социальная работа с семьей как комплексная межведомственная деятельность.  
7. Нормативно-правовые основные организации деятельности СО НКО в социальной 

сфере. 

8. Взаимодействие с общественными и конфессиональными организациями в 

процессе решения социальных проблем. 

 

 

Примерные темы аналитического доклада (доклада с презентацией) к Теме 4: 

 

1. Основные партнеры в организации межведомственного взаимодействия.  
2. Организация современной социальной работы как межпрофессиональная и 

межведомственная работа. 
3. Межведомственное взаимодействие в организации долговременного ухода. 

4. Межинституциональное взаимодействие в социальной сфере. 
5. Взаимодействие в социально-реабилитационной работе с разными категориями граждан 

на основе межведомственного подхода. 

6. Социальная работа с семьей как комплексная межведомственная деятельность.  
7. Нормативно-правовые основные организации деятельности СО НКО в социальной сфере.  

8. Специфика организации деятельности, сферы и направления деятельности, значение 
развития сети СО НКО в социальном обслуживании. 

9. Взаимодействие с общественными и конфессиональными организациями в процессе 

решения социальных проблем. 
10. Объективная необходимость межведомственного взаимодействия в социальной сфере.  

 

 
Литература для самостоятельного изучения к Теме 4. 
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Основная литература 

 

1. Теория социальной работы: учебник для вузов / Е. И. Холостова [и др.]; под редакцией 
Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой, М. В. Вдовиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-02942-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/535671 

2. Социальные инновации: теория и практика: учебное пособие / Т. С. Соловьева, А. В. 
Попов, Г. В. Леонидова, К. А. Устинова; под редакцией Г. В. Леонидовой. — Вологда: 

ВолНЦ РАН, 2022. — 109 с. — ISBN 978-5-93299-535-8. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/296414  

3. Социальная работа с проблемой клиента: учебное пособие для вузов / Г. В. Говорухина 

[и др.] ; под редакцией Л. Г. Гусляковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2024. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11798-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/542832  

 

Дополнительная литература 

 

4. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью: учебное 
пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/540071  

5. Авдиенко, Г. Ю. Психологическая коррекция и реабилитация участников боевых 
действий: учебник и практикум для вузов / Г. Ю. Авдиенко. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2024. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06065-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/540658  

6. Сологубова, Г. С. Составляющие цифровой трансформации: монография / Г. 
С. Сологубова. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 147 с. — (Актуальные 
монографии). — ISBN 978-5-534-11335-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541562  
 

Задания для самостоятельной работы к ТЕМЕ 5. РОЛЬ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ. 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 5. 

1. Профессиональная и непрофессиональная социальная работа: проблемы 

взаимодействия. 
2. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» о целях и задачах этой деятельности. 

3. Частная и общественная благотворительность: роль и значение в социальной 
помощи населению. 

4. Цели благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности. 
5. Организация и ведение волонтерской деятельности в социальной работе. 
6. Условия и порядок осуществления деятельности благотворительной организации.  

7. Условия и порядок осуществления деятельности благотворительной организации.  
8. Благотворительность и ее социальные корни. 

9. Исторические традиции благотворительности и современность. 
10. Опыт организации волонтерской деятельности на примере конкретного региона. 
 

Примерные темы аналитического доклада (доклада с презентацией) к Теме 5: 
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1. Понятие непрофессиональной социальной работы: исторические истоки  и 

современные условия реализации. 
2. Мотивация деятельности в непрофессиональной социальной работе. 

3. Мотивация волонтерской и благотворительной деятельности в социальной сфере.  
4. Условия и порядок осуществления деятельности благотворительной организации.  
5. Условия и порядок осуществления деятельности благотворительной организации.  

6. Молодежное и студенческое волонтерство: организация деятельности и 
взаимодействие с профессиональной социальной работой. 

7. Серебряное волонтерство: направления деятельности и организация деятельности. 
8. Благотворительность и ее социальные корни. 
9. Роль благотворительности в решении социальных проблем. 

10. Риски и барьеры в развитии непрофессиональной социальной работы, пути их 
преодоления; перспективы развития непрофессиональной работы. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Теме 5. 

Основная литература 

1. Теория социальной работы: учебник для вузов / Е. И. Холостова [и др.]; под редакцией 
Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой, М. В. Вдовиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-02942-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/535671 

2. Социальные инновации: теория и практика: учебное пособие / Т. С. Соловьева, А. В.  
Попов, Г. В. Леонидова, К. А. Устинова; под редакцией Г. В. Леонидовой. — Вологда: 

ВолНЦ РАН, 2022. — 109 с. — ISBN 978-5-93299-535-8. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/296414  

3. Социальная работа с проблемой клиента: учебное пособие для вузов / Г. В. Говорухина 

[и др.] ; под редакцией Л. Г. Гусляковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2024. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11798-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/542832  

 

Дополнительная литература 

 

4. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью: учебное 
пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/540071  

5. Авдиенко, Г. Ю. Психологическая коррекция и реабилитация участников боевых 
действий: учебник и практикум для вузов / Г. Ю. Авдиенко. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2024. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06065-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/540658  

6. Сологубова, Г. С. Составляющие цифровой трансформации: монография / Г. 
С. Сологубова. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 147 с. — (Актуальные 
монографии). — ISBN 978-5-534-11335-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541562  
 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

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

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой  дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

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

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту 

– 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе 

номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти 

данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

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 
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теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3. 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. 
 

4.4. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

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

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

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

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

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

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

текущего рейтинга. 
Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

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

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 
обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.5 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 магистратуры, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 
заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий  

13-15 

рейтинговых 
баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий  

1-12 
рейтинговых 

баллов 

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

0 рейтинговых 

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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Форма рубежного контроля – выполнение кейс-задания. 
 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

1. Найдите решение ситуации. Мужчина, 62 лет, инвалид 1 группы по общему 
заболеванию. Проживает в пансионате на протяжении 3 лет. Поступил из дома, проживал с родной 
сестрой. Больше близких родственников не имеет. На данный момент женат на  проживающей. 

Семья находится в состоянии развода. 
ПСУ поступил в ГБУ ПВТ №6 из дома на постоянное проживание. Передвигается на 

инвалидной коляске, ампутация обеих ступней. Имеет синдром алкогольной зависимости,  
табакокурение. Органическое заболевание головного мозга сложного генеза. Направлен к 
медицинскому психологу в связи с нарушением психоэмоционального состояния и поведения 

для психологической коррекции. 
Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 
2. Выделите основные цели и задачи работы со случаем. 
3. Составьте возможный алгоритм коммуникаций. 

2. Найдите решение ситуации. Женщина В.В. 65 лет, не работает. Инвалид II группы. 
Разведена, с мужем не проживает. Имеет двое детей, отношения поддерживают. 

В.В., поступила в учреждение на временное пребывание с целью реабилитации после 
перенесенного инсульта. В анамнезе два ОНМК, последнее 6 месяцев тому назад.  Сенсомоторная 
афазия. Контакт малопродуктивен. Родственники обращались в центр восстановления ВПФ, 

логопедические занятия результата не принесли. На реабилитацию мотивирована. 
Психоэмоциональная сфера неустойчива. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 
2. Выделите основные цели и задачи социальной работы 

3. Составьте схему продуктивного коммуникативного взаимодействия с клиентом. 
3. Найдите решение в ситуации. Женщина, 72 лет, (ИБС, атеросклероз сосудов 

головного мозга, гипертоническая болезнь, остеопороз), инвалид 2 гр., пенсионерка, 
малообеспеченная, ухоженная, контактная. Жалуется на тягостное чувство одиночества, на 
тревожность и напряжение, ощущает свою изолированность в социуме, критична к окружению 

и к себе. Чувствует упадок физических сил; отсутствие понимания, внимания к себе со стороны 
дочери и внука. Эгоцентрична. Живет одна. В прошлом – инженер конструктор ЦКБ им. 

Туполева. 
Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи социальной работы 
3. Определите модель взаимодействия исходя из особенностей социального 

функционирования клиента. 
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Общение при деменции: 
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=NofuSI3HK80&feature=emb_logo) 

Уважаемые слушатели! Пройдите по ссылке и определите основные структурные 
элементы общения профессионалов с клиентами. Свой наблюдения оформите письменно. 

 
 

Раздел 2.   

 

Форма рубежного контроля – выполнение кейс-задания. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

1. Решите данную ситуативную задачу в логике общего подхода социальной работы 
В пансионат 27 февраля поступила получатель социальных услуг. Женщина 1963  года 

рождения, возрасте 56 лет. Образование: средне специальное. Работала заведующей  сберкассы. 

На данный момент разведена. Имеет двоих сыновей. Старшим поддерживает контакт, а младший 
сын находится в ПНИ. ПСУ поступила в пансионат из больницы, где находилась на 

стационарном лечении в хирургическом отделении по поводу облитерирующего атеросклероз 
сосудов нижних конечностей, ампутированная культи левого бедра. До того, как она попала в 
больницу жила с младшим сыном. В связи с тем, что она больше не может ухаживать за сыном, 

его направили в ПНИ. А она поступила к нам в Пансионат. ПСУ очень остро переживает 
сложившееся ситуацию, и не может принять что с младшим сыном она больше не увидится. 

2. Решите данную ситуативную задачу в логике клинического подхода социальной 
работы 

А.А., 1980 г.р., поступила в Пансионат в 2012г. Родилась в Москве. Мать злоупотребляет 

алкоголем. После окончания 9 классов училась в ПТУ. Нигде не работала. В 2004 г. лечилась от 
сифилиса. С 2007 по 201О гг. находилась в местах лишения свободы. После освобождения 

осталась без жилья. Замужем не была. Имеет ребенка, от которого отказалась. В 2010 году 
ампутированы 2\3 голени обеих ног (в результате обморожения). За время проживания в 
Пансионате неоднократно алкоголизировалась, в результате чего нарушала правила внутреннего 

распорядка, участвовала в конфликтах. Наблюдается эмоциональная неустойчивость, 
нестойкость интересов, стремление к новым впечатлениям, непоследовательность в 

высказываниях и поступках, недостаточная самостоятельность. Демонстративна, эгоцентрична, 
присутствует приписывание себе различных профессиональных навыков и умений. Стремится 
привлечь внимание окружающих и с этой целью может изображать себя несчастной. 

3. Женщина, 72 лет, (ИБС, атеросклероз сосудов головного мозга, гипертоническая 
болезнь, остеопороз), инвалид 2 гр., пенсионерка, малообеспеченная, ухоженная, контактная. 

Жалуется на тягостное чувство одиночества, на тревожность и напряжение,  ощущает свою 
изолированность в социуме, критична к окружению и к себе. Чувствует упадок физических сил; 
отсутствие понимания, внимания к себе со стороны дочери и внука. Эгоцентрична. Живет одна. В 

прошлом – инженер конструктор ЦКБ им. Туполева. 
Вопросы: 

 Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

 Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 

 Составьте социальный раздел индивидуальной работы в логике клинического подхода 
Задание 1. 

Вам необходимо самостоятельно познакомиться с работой Сартра Жана Поля «Бытие 
- в - себе» глава 6. С. 21-24 

https://dao-in-out.ru/upload/iblock/613/61356eaac3f209023b1a08d6e015db59.pdf Ответьте на 

вопрос: В чем «бытие – в - себе» человека с деменцией отличается от обычного человека? Дайте 
развернутый ответ. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=NofuSI3HK80&feature=emb_log
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=NofuSI3HK80&feature=emb_log
https://dao-in-out.ru/upload/iblock/613/61356eaac3f209023b1a08d6e015db59.pdf
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Задание 2. 

См. Деменция: Как общаться и обращаться с больным 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=330&v=m8VrBVYJUCU&feature=emb_logo 
Посмотрите этот короткий фильм. Выполните упражнение «Философия другого».  

Объясните поведение человека с деменцией, написав текст от его лица «Если бы я мог 
рассказать тебе…» Дайте развернутый ответ. 

 

Раздел 3. ……………….. 

 

Форма рубежного контроля – выполнение кейс-задания. 
 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Ситуация 1: 

Женщина, 72 года, разведена, один ребенок. Инвалид II группы с прогрессирующим 

заболеванием. Проживает в учреждении на протяжении последних 3 лет. За этот период 
отмечается: частичная дезориентированность во времени. Повышенная психоэмоциональная 

лабильность, замкнутость, склонность к аффективным реакциям. Тревожно-мнительна. 
Депрессивна, высказывает мысли суицидального характера (в анамнезе попыток суицида не 
выявлено. Наблюдались депрессивные эпизоды). При нарушении зоны личного комфорта - 

склонна к раздражительным, агрессивным реакциям. На контакт с родственниками не 
мотивирована. Критичность к своему состоянию, поведению снижена. 

Обратилась к психологу с просьбой помочь составить завещание на сына и с вопросами 
правил погребения после смерти. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 
2. Выделите основные направления работы со случаем 

3. Предложите варианты социальной работы 
Ситуация 2: Николай Петрович, 86 лет, в очередной раз пожаловался на своего 

социального работника: «Она ворует у меня носки. А вчера отсыпала у меня полпачки 

стирального порошка. Я специально натянул веревочки в ванной – видите, она там лазила и их 
порвала?». Однако заведующий отделением, который пришел проверить жалобу Николая 

Петровича, никаких «порванных веревочек» не обнаружил. Как реагировать на  подобные 
жалобы? 

Ситуация 3. Уважаемы слушатели, предложите свой вариант решения проблемы 

пожилого человека. 

Женщина обратилась в социальную службу с просьбой понаблюдать за ее пожилой  мамой 

во время посещений социального работника. Она стала замечать, что у пожилой  женщины 
появились нарастающие симптомы: часто повторяющаяся забывчивость, неполное 
воспроизведение событий, снижение активности, раздражительность, конфликтность. 

Симптомы   нарастают на протяжении уже около года. Особенности в психостатусе: некоторое 
снижение интеллектуально - мнестических функций, легкие затруднения в определении 

временных взаимоотношений и в мыслительных операциях (например, в определении сходства 
— различия), мышление конкретное, фон настроения неустойчив, очень обидчива, 
раздражительна. 

Ситуация 4. Уважаемые слушатели, вам необходимо пройти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=-X6Ss4I5qBQ 

Ознакомьтесь и изучите материалы ролика и выполните задание: предложите свой 
вариант кейса с применением методов предварительной диагностики признаков болезни 
Альцгеймера. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=330&v=m8VrBVYJUCU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=330&v=m8VrBVYJUCU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-X6Ss4I5qBQ
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Раздел 4. ……………….. 

 

Форма рубежного контроля – выполнение кейс-задания. 
 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

 

Ситуация 1. 

Социальный работник Надежда обратила внимание на то, что ее клиент Антонина 
Ивановна, 78 лет, у которой ранее был красивый почерк и грамотная речь, стала писать по- 

другому. Некоторые буквы сменились «буквоподобными» каракулями, появились непонятные 
разрывы внутри слов, слова стали «наползать» друг на друга или вдруг «подниматься вверх» 

либо «уходить вниз». Конечно, может быть, подводит зрение? Но и  содержание написанного 
стало каким-то странным, бессмысленным. Стоит ли Надежде придавать значение этим 
изменениям? 

Ситуация 2. 

Однажды к специалисту по социальной работе обратился сын пожилой женщины. Он был 

явно взволнован и расстроен. «Мы давно собирались сделать ремонт в квартире.  Особенно в 
маминой комнате – там и обои уже выцвели, и мебели старой накопилось много, на полу этот 
коврик совсем вытерся. Думали, порадуем маму. А она совсем с ума сошла. То мечется по комнате, 

то стоит как вкопанная, не двигается с места. А объяснить ничего не может. Беда с ней!». Что с 
данной ситуации можно посоветовать сделать? Свой ответ оформите письменно. 

Ситуация 3. 

«Моей маме 84 года, сознание ясное, только любой факт вызывает долгую цепочку  
тревожных мыслей. Увидела прыщик у меня на лице – говорит, что я, наверное, нервничаю - у 

меня, наверное, проблемы на работе, а я ей не говорю и значит все совсем плохо, ну и так далее. 
Рассказала ей про невоспитанного щенка, который погрыз мои ботинки в гостях - вывод о том, 

что этот щенок что-то против меня имел - злая собака - собака с бешенством - наверное я тоже 
болею - вон и вид у меня грустный - все плохо. Я уже не говорю о том, что показывают по 
телевизору. Не знаю, о чем и как с ней говорить, чтобы это не вызывало таких цепочек. Я знаю о 

том, что пожилых людей успокаивает возможность проявить активность, но бабуля после 
инфаркта, плохо ходит, проблемы с руками, так что многая домашняя работа - не для нее. Что 

делать…..». 
 

Раздел 5. ……………….. 

 

Форма рубежного контроля – выполнение кейс-задания. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

 
 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Код контролируемой компетенции – УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3.  

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине 
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Теоретический блок вопросов: 

1.  

2.  
3.  

 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Проблемные ситуации: 

Ситуация 1. 

Мужчина, 62 лет, инвалид 1 группы по общему заболеванию. Проживает в пансионате на 
протяжении 3 лет. Поступил из дома, проживал с родной сестрой. Больше близких 
родственников не имеет. На данный момент женат на проживающей. Семья находится в 

состоянии развода. 
ПСУ поступил в ГБУ ПВТ из дома на постоянное проживание. Передвигается на 

инвалидной коляске, ампутация обеих ступней. Имеет синдром алкогольной зависимости,  
табакокурение. Органическое заболевание головного мозга сложного генеза. Направлен к  
медицинскому психологу в связи с нарушением психоэмоционального состояния и поведения 

для психологической коррекции. 
Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 
2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 
3. Составьте алгоритм диагностической работы 

 
Ситуация 2. Женщина В.В. 65 лет, не работает. Инвалид II группы. Разведена, с мужем 

не проживает. Имеет двое детей, отношения поддерживают. 
В.В., поступила в учреждение на временное пребывание с целью реабилитации  после 

перенесенного инсульта. В анамнезе два ОНМК, последнее 6 месяцев тому назад. Сенсомоторная 

афазия. Контакт малопродуктивен. Родственники обращались в центр восстановления ВПФ, 
логопедические занятия результата не принесли. На реабилитацию мотивирована. 

Психоэмоциональная сфера неустойчива. 
Вопросы: 

4. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

5. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 
6. Оцените возможность самостоятельного проживания реабилитанта 

 
Ситуация 3. Получатель социальных услуг женщина, 57 лет, у которой в результате 

автомобильной аварии тяжёлая сочетанная травма. (Открытая проникающая ЧМТ. Ушиб  

головного мозга тяжёлой степени. Разрыв правой доли печени. Многочисленные переломы костей 
конечностей, таза, черепа). На момент обращения левосторонний гемипарез, нарушение 

двигательной функции нижних конечностей. Болевой синдром. Ходит самостоятельно с опорой 
на трость. Жалобы на плохой сон, ранимость, плаксивость, тревожность, раздражительность, 
низкую самооценку, дефицит общения. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 
3. Составьте прогноз результатов клинической социальной реабилитации 
 

Ситуация 4. Женщина, 72 лет, (ИБС, атеросклероз сосудов головного мозга, 
гипертоническая болезнь, остеопороз), инвалид 2 гр., пенсионерка, малообеспеченная, 

ухоженная, контактная. Жалуется на тягостное чувство одиночества, на тревожность и  
напряжение, ощущает свою изолированность в социуме, критична к окружению и к себе.  
Чувствует упадок физических сил; отсутствие понимания, внимания к себе со стороны  дочери и 

внука. Эгоцентрична. Живет одна. В прошлом – инженер конструктор ЦКБ им. Туполева. 
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Вопросы: 

4. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

5. Выделите основные цели и задачи клинической социальной работы 
6. Составьте социальный раздел индивидуального маршрута клинической социальной 

работы. 
 
Ситуация 5. Женщина, 55 лет страдает системным заболеванием крови, инвалидность не 

оформляла. Воспитывает двух детей одна (дочери 15 лет, сыну 17 лет), работает воспитателем в 
детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает, другой работы найти не может (пыталась 

не раз). Муж живет с другой семьей, никакой помощи не оказывает. Самостоятельно изучила 
английский язык для помощи своим детям в его изучении по школьной программе. 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 
2. Обозначьте проблему и предложите варианты ее решения 

3. Составьте личный профессиональный план псу 
 
Ситуация 6. Женщина, 72 года, разведена, один ребенок. Инвалид II группы с  

прогрессирующим заболеванием. Проживает в учреждении на протяжении последних 3  лет. За 
этот период отмечается: частичная дезориентированность во времени. Повышенная  

психоэмоциональная лабильность, замкнутость, склонность к аффективным реакциям. 
Тревожно-мнительна. Депрессивна, высказывает мысли суицидального характера (в анамнезе 
попыток суицида не выявлено. Наблюдались депрессивные эпизоды). При нарушении зоны 

личного комфорта - склонна к раздражительным, агрессивным реакциям. На контакт с 
родственниками не мотивирована. Критичность к своему состоянию, поведению снижена. 

Обратилась к психологу с просьбой помочь составить завещание на сына и с вопросами 
правил погребения после смерти. 

Вопросы: 

4. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 
5. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

6. Предложите варианты работы со случаем 
 
Ситуация 7. Пожилой мужчина, 69 лет, пенсионер, не работает. 

Поступил на постоянное проживание в Пансионат для ветеранов труда. Супруга  
скончалась год назад. Имеет сына, отношения с которым носят формальный характер.  

Предъявляет жалобы на чувство одиночества, апатии и тревожное состояние. 
Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 
3. Предложите варианты работы со случаем 

 
Ситуация 8. Женщина, 67 лет, с частичным остатком зрения, ходит самостоятельно с 

тростью. Единственный сын с семьей уехал по работе за границу. Жалобы на потерю смысла 

жизни, ухудшение здоровья, плохой сон. Самостоятельный запрос в ТЦСО для преодоления 
ситуации 

Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 
2. Выделите основные направления клинической социальной работы со случаем 

3. Предложите варианты включения псув программы творческой и социокультурной 
работы 

 
Ситуация 9. Пенсионер, инвалид 3 группы. Проживает в ПНИ. Часто нарушает режим 

учреждения. Проблемы в общении, как с персоналом, так и с проживающими. 
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Вопросы: 

1. Определите основную нормативно-правовую базу работы со случаем 

2. Выделите основные направления работы со случаем 
 

Ситуация 10. В службу сопровождения семьи ГКУ ЦССВ обратилась приемная семьи, 
взявшая под опеку ребенка-инвалида, диагноз олигофрения в степени дебильности. 

Мальчику 4 года и девять месяцев, речь практически отсутствует. Ребенок заметно 

отличается от других детей походкой, сильной сутулостью, широко расставленными ногами, 
размашистыми движениями рук. В его поведении заторможенность сменялась резкой 

двигательной активностью. Мальчик постоянно прятал еду, игрушки. На прогулках не мог долго 
ходить, к другим детям интереса не проявлял, предпочитал одиночество. Любые игровые 
действия быстро ему надоедали. Навыки самообслуживания частично доступны: раздевается и 

одевается сам, умываться и мыться категорически отказывался. Приемная семья полная. Мать не 
работает. 

Вопросы: 
1. Сформулируйте основные задачи по работе с семьей 
2. Составьте примерный перечень мероприятий социально-психологического раздела 

индивидуальной социальной работы с ребенком. 
3. Определите круг специалистов, которые могут быть включены для работы со случаем 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 

1. Теория социальной работы: учебник для вузов / Е. И. Холостова [и др.]; под редакцией 
Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой, М. В. Вдовиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-02942-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/535671 

2. Социальные инновации: теория и практика: учебное пособие / Т. С. Соловьева, А. В. 
Попов, Г. В. Леонидова, К. А. Устинова; под редакцией Г. В. Леонидовой. — Вологда: 
ВолНЦ РАН, 2022. — 109 с. — ISBN 978-5-93299-535-8. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/296414  
3. Социальная работа с проблемой клиента: учебное пособие для вузов / Г. В. Говорухина 

[и др.] ; под редакцией Л. Г. Гусляковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2024. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
11798-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/542832  
 

5.1.2. Дополнительная литература 

 
4. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью: учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/540071  

5. Авдиенко, Г. Ю. Психологическая коррекция и реабилитация участников боевых 

действий: учебник и практикум для вузов / Г. Ю. Авдиенко. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2024. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06065-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/540658  
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6. Сологубова, Г. С. Составляющие цифровой трансформации: монография / Г. 
С. Сологубова. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 147 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-11335-8. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541562  

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от ведущих 
российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 34 
млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 
«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 
журналам, выпускаемых Издательским домом 
«Гребенников». 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного  выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Самостоятельная работа. 
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.  

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно -
экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 
 
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  
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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 (при наличии) демонстрационными печатными 

пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 

экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 

английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами DVD (указать 

какими). 

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 (при наличии) демонстрационными печатными 

пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 

экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 

английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами DVD (указать 

какими). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью/ специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний в части 

критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработки стратегий 

действий; знаний процессов управления проектом на всех этапах его жизненного цикла, 

организации и руководства работой команды, в том числе выработки командной стратегии для 

достижения поставленной цели; знаний по определению и реализации приоритетов собственной 

деятельности и способов ее совершенствования на основе самооценки с последующим 

применением в профессиональной сфере и формирование практических навыков по решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: организационно-управленческий, 

консультационный и информационно-аналитический, проектный. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать навыки анализа проблемной ситуации как целостной системы, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; 

2. сформировать навыки разработки вариантов решения проблемной ситуации на основе 

критического анализа источников информации, разработки стратегии действий для 

решения проблемной ситуации в виде последовательности шагов, планируя результат 

каждого из них; 

3. сформировать знание принципов проектного подхода к управлению, формирования 

проектной задачи, разработки концепции, критериев и показателей оценки проекта, плана 

его реализации; 

4. сформировать навыки проведения мониторинга хода реализации проекта, корректировки 

отклонений, внесения дополнительных изменений в план его реализации, уточняя зоны 

ответственности участников проектной деятельности; 

5. сформировать умения по разработке стратегии командной работы и организации на ее 

основе отбора членов команды для достижения поставленной цели, в том числе 

посредством координации деятельности участников команды с учетом особенностей их 

поведения, временных и прочих ограничений; 

6. сформировать навыки организации работы команды проекта, в том числе на основе 

коллегиальных решений, а также распределения полномочий и делегирования полномочий 

в соответствии с поставленными целями; 

7. сформировать умение выбирать приоритеты собственной профессиональной деятельности 

и цели карьерного роста, а также определения образовательных потребностей и способов 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки; 

8. сформировать умение встраивать гибкую профессиональную траекторию, с учетом 

накопленного опыта профессиональной деятельности, изменяющихся требований рынка 

труда и стратегии личного развития. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 
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Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Универсальная 

компетенция  

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1  Анализирует 

проблемную ситуацию как 

целостную систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними. 

УК-1.2  Разрабатывает 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе 

критического анализа 

источников информации. 

УК-1.3  Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной ситуации в 

виде последовательности шагов, 

планируя результат каждого из 

них. 

Знать: методы анализа 

проблемной ситуации как 

целостной системы, с учетом 

составляющих ее элементов и 

связей между ними. 

 

Уметь: разрабатывает 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе 

критического анализа 

источников информации; 

вырабатывать стратегию 

действий для решения 

проблемной ситуации в виде 

последовательности шагов, 

планируя результат каждого из 

них. 

 

 

Универсальная 

компетенция  
УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.1  Понимает 

принципы проектного подхода к 

управлению, демонстрирует 

способность управления 

проектами. 

УК-2.2  Формирует 

проектную задачу, 

разрабатывает концепцию, 

критерии и показатели оценки 

проекта, план реализации 

проекта. 

УК-2.3  Осуществляет 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные изменения в 

план реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности участников 

проекта. 

Знать: принципы проектного 

подхода к управлению. 

 

Уметь: формировать 

проектную задачу, 

разрабатывать концепцию, 

критерии и показатели оценки 

проекта, план его реализации, а 

также осуществлять 

мониторинг хода реализации 

проекта, с корректировкой 

возможных отклонений. 

Универсальная 

компетенция 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1  Вырабатывает 

стратегию командной работы и 

на ее основе организует отбор 

членов команды для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2  Координирует и 

направляет деятельность 

участников команды на 

достижение поставленной цели 

с учетом особенностей 

поведения ее участников, 

временных и прочих ограничений. 

УК-3.3  Организует 

работу команды, в том числе на 

основе коллегиальных решений, а 

также распределяет 

полномочия и делегирует 

Знать: методы отбора 

участников команды проекта и 

разработки стратегии 

командной работы в сфере 

своей профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: координировать и 

направлять деятельность 

участников команды на 

достижение поставленной цели 

проекта с учетом 

особенностей их поведения, 

временных и прочих 

ограничений, специфики 

распределения полномочий. 
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полномочия в соответствии с 

поставленными целями. 

Универсальная 

компетенция 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1  Выбирает 

приоритеты собственной 

профессиональной 

деятельности и цели карьерного 

роста. 

УК-6.2  Определяет 

образовательные потребности и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки. 

УК-6.3  Выстраивает 

гибкую профессиональную 

траекторию, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, изменяющихся 

требований рынка труда и 

стратегии личного развития. 

Знать: приоритеты 

собственной профессиональной 

деятельности и цели 

карьерного роста; 

образовательные потребности 

и способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки 

 

Уметь: выстраивать гибкую 

профессиональную 

траекторию, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, изменяющихся 

требований рынка труда и 

стратегии личного развития. 

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    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки - -    

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Процедуры 

управления проектом на 

этапах его жизненного 

цикла. 

31 13 18 10  8  

Тема 1.1. Концептуальные 

основы разработки 

проекта. Ключевые фазы, 

методы и показатели 

эффективности. 

17 7 10 6  4  

Тема 1.2. Роль субъектов 

управленческой 

деятельности при 

разработке и реализации 

проекта. 

14 6 8 4  4  

Раздел 2. Основы 

управления программой 

и портфелем проектов. 

32 14 18 10  8  

Тема 2.1. 

Организационные основы 

управления программой. 

15 7 8 4  4  

Тема 2.2. Процедуры 

управления портфелем 

проектов: сущность, 

основные этапы, 

17 7 10 6  4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

 

оптимизация и 

эффективность. 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет       

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  

 

2.3. Содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и его признаки. Классификация проектов, ключевые понятия проектного 

управления и их взаимосвязь. Отличия проектного управления и традиционного менеджмента. 

Особенности проектного подхода в органах власти и бизнесе. Жизненный цикл проекта: понятие, 

сущность, модели. Процедуры управления проектами на разных фазах жизненного цикла.  

Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые фазы, методы и 

показатели эффективности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и его отличие от задачи, рабочего задания. Проект как объект управления в 

органах власти. Проект как бизнес-процесс. Типы проектов. Специфика социальных проектов. 

Жизненный цикл проекта: понятие, специфика работки, закономерности. Модели жизненного 

цикла проекта: каскадная модель, итерационная модель, спиральная модель, инкрементная 

модель. Их преимущества и недостатки. Формирование проектного замысла. Концептуализация 



 
9 

проекта. Спецификация. Определение целей и содержания проекта. Планирование в проектной 

деятельности. Бюджет проекта и ресурсные планы. Порядок разработки сметы проекта. Методы 

проведения экспертизы проекта. Оценка инновационных проектов. Показатели эффективности 

проекта. Контроль исполнения календарных планов проекта. Контроль стоимости проекта. 

Методы обеспечения и контроля качества. 

Тема 1.2. Роль субъектов управленческой деятельности при разработке и реализации 

проекта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Организационная структура управления проектом, принципы построения организационных 

структур управления проектами, факторы выбора организационных структур управления 

проектами, влияние корпоративной культуры на выбор организационной структуры управления 

проектами. Функциональная структура управления проектами, проектная структура, матричная 

структура управления проектами (слабая матрица, сбалансированная матрица, сильная матрица). 

Проектные структуры: преимущества и недостатки. Управление человеческими ресурсами 

проекта. Команды проекты: понятие и виды. Концепция развития команды проекта. Гибкие 

методы управления проектами и роль проектных команд. Управление коммуникациями проекта. 

Схемы организационных взаимоотношений и сфер ответственности при разработке и реализации 

проекта. Управление конфликтами в проекте. Основы управления организационными 

изменениями в проектной деятельности. Стандарты описания компетенций менеджера проекта. 

Понятие «проектный офис», типы проектных офисов, функции проектного офиса, разработка 

концепции и структуры проектного офиса, определение стандартов и методологии проектного 

офиса, этапы внедрения проектного офиса в современных компаниях. Проектные офисы в органах 

власти: понятие, особенности, полномочия. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые 

фазы, методы и показатели эффективности.  

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Темы расчетного практического задания: 

1. Возьмите за основу любую проектную идею (например, открытие своего бизнеса, выпуск нового 

товара, проведение масштабного мероприятия, реализацию социального проекта, проекта по 

развитию территории муниципального образования/региона и т.п.). Предложите для нее модель 

жизненного цикла. Рассчитайте количество и состав фаз жизненного цикла проекта. Обоснуйте 

свой выбор. 

2. Построить и рассчитать временные параметры модели сетевого графика, исходные данные 

взять в таблице. 



 
10 

 

3. Заполните лист спецификации работ любого проекта (на выбор студента). В качестве 

шаблона заполнения спецификации можно использовать, представленную ниже таблицу. 

Перечень работ Единица 

измерения 

 

Стоимость всего Сроки 

исполнения 

Ограничения/допущения 

     

     

     

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие закона и закономерности в науке. Закон синергии. Закон самосохранения и борьба 

организаций за выживание. Жизненно важные интересы организации. Закон развития деловых 

организаций. Закон композиции и пропорциональности. Закон информированности и 

упорядоченности. Закон единства анализа и синтеза. Специфические законы организации. 

Жизненные циклы развития организации. Понятие кризиса, виды кризисов в организации. 

Принципы антикризисного управления организацией. 

Тема 2.1. Организационные основы управления программой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие программы, ее отличие от проекта. Особенности управление программой (на уровне 

бизнес-структуры, на уровне муниципального образования/региона/государства). Модель 

зрелости управления портфелями, программами и проектами (Р3М3). Стандарты управления 

программами. Требования к управлению программой. Организация управления программой. 

Процесс инициации программы. Процессы планирования программы. Процесс контроля 
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выполнения программы и управления изменениями программы. Процесс завершения программы. 

Национальные проекты и программы стратегического развития.  

Тема 2.2. Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные этапы, 

оптимизация и эффективность. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие портфеля проектов. Преимущества портфельного управления. Виды портфеля проектов. 

Цели управления портфелем проектов. Этапы управления портфелем проектов. Инструменты 

управления портфелем проектов. Активная и пассивная модели управления портфелем проектов. 

Задачи портфельного управления проектами. Организационная структура управления портфелем 

проектов. Функциональная структура управления портфелем проектов. Инвентаризации портфеля 

проектов. Перегрузка портфеля проектами: отбор и расстановка приоритетов. Оптимизации 

портфеля проектов. Балансировка портфеля проектов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Процедуры управления портфелем проектов: сущность, 

основные этапы, оптимизация и эффективность. 

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Темы расчетного практического задания: 

1. Взять за основу любую организацию/муниципальное образование. Определить 

стратегическую цель и задачи ее/его развития. Составить пул проектов, которые могли бы 

помочь в достижении стратегических задач развития организации/муниципального 

образования. Описать актуальность, стоимость, возможность реализации в современных 

условиях, значимость для решения стратегических задач и пр. Сформировать рейтинг 

проектов и провести их отбор в портфель проектов на общую стоимость 10/50 млн. руб. В 

портфеле расставляем приоритеты реализации проектов. Рассмотреть влияние выбранного 

портфеля проектов на изменение состояния организации/муниципального образования. 

Рассчитать риски от внедрения вашего портфеля проектов. 

2. Рассчитайте мультипликативный эффект от поддержки гражданских культурных 

инициатив в форме субсидий некоммерческим организациям (НКО), которые являются 

создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев. 

3. Имеются следующие данные о стоимости работ по проекту из вашего портфеля проектов. 

Рассчитайте показатели, которых не хватает, чтобы заполнить таблицу. На основе 

рассчитанных данных примите решение: 1) о перспективах данного проекта 2) о 

целесообразности использования таких инструментов портфельного управления, как: 

балансировка портфеля, максимизация его стоимости и пр. Какие действия по управлению 

портфелем проектов вы предпримите?  

Работа Плановые 

затраты 

(BCWS), 

руб. 

Освоенный 

объем 

(BCWP), 

руб. 

Фактические 

затраты 

(ACWP), руб. 

Отклонение по 

затратам 

Отклонение по 

расписанию 

CV, руб. CVP, руб. SV, руб. SVP, руб. 

1 55 000 50 000 52 000     

2 42 000 42 000 43 500     
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3 38 000 25 000 27 000     

4 15 000 5 000 3 000     

Всего        

 

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) 

Очная форма обучения (при наличии) 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Процедуры 

управления проектом 

на этапах его 

жизненного цикла. 

7 Подготовка реферата  

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Основы 

управления 

программой и 

портфелем проектов. 

7 Подготовка реферата  

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Ключевые понятия проектного управления. 

2. Принципы внедрения проектного управления в органах публичной власти. 

3. Особенности управления проектами в современных организациях. 

4. Признаки проекта и его отличие от рабочих заданий/задач. 

5. Развитие методологии проектной деятельности: отечественный и зарубежный опыт. 

6. Международные организации/ассоциации проектного управления. 

7. Особенности жизненного цикла проекта. 

8. Принципы развертывания жизненного цикла проекта. 

9. Фазы жизненного цикла проекта. 

10. Факторы выбора модели жизненного цикла проекта. 

11. Участники проекта. 

12. Команда проекта и команда управления проектом: соотношение понятий, состав. 

13. Роли членов команды проекта. 

14. Системный подход в управлении проектами. 

15. Постановка цели проекта. 

16. Управление проектом в организации с функциональной структурой. 

17. Календарно-сетевое планирование и особенности построения диаграммы Ганта. 

18. Выбор формы организации проекта. 

19. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 

20. Виды проектов в органах государственной власти (приоритетные, внешние, внутренние 

проекты). 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Проектный подход как инструмент повышения эффективности деятельности органов 

власти. 

2. Роль проектов в развитии современных организаций. 

3. Команда проекта и ее типы. 

4. Методы проведения экспертизы проекта. 

5. Процесс инициации проекта. 

6. Процесс планирования содержания проекта 

7. Процесс разработки расписания. 

8. Процесс планирования бюджета проекта.  

9. Процесс планирования персонала проекта.  

10. Процесс планирования закупок в проекте,  

11. Процесс планирования рисков.  

12. Процесс планирования обмена информацией в проекте. 

13. Процесс планирования управления изменениями в проекте. 

14. Процесс организации исполнения проекта. 

15. Процесс контроля исполнения проекта. 

16. Процесс завершения проекта.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Борщевский, Г. А.  Управление государственными программами и проектами : учебник для 

вузов / Г. А. Борщевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

— 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17196-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544548 (дата 

обращения: 25.03.2024). 

2. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 397 с. — (Высшее образование). 
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— ISBN 978-5-534-17500-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536083 (дата обращения: 25.03.2024). 

3. Проектное управление в органах власти : учебник для вузов / Г. М. Кадырова, С. Г. Еремин, 

А. И. Галкин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15222-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543958 (дата 

обращения: 25.03.2024). 

4. Управление программными проектами : учебное пособие для вузов / В. Е. Гвоздев [и др.] ; 

под редакцией Р. Ф. Маликова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 167 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14329-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543929 (дата обращения: 25.03.2024). 

 

Дополнительная литература 

1. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для вузов / И. Н. Ткаченко [и др.] ; 

под редакцией И. Н. Ткаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 188 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00518-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537324 (дата обращения: 25.03.2024). 

2. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15534-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536478 (дата обращения: 25.03.2024). 

3. Проектное управление в органах власти : учебник и практикум для вузов / Н. С. Гегедюш [и 

др.] ; ответственный редактор Н. С. Гегедюш. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12623-5. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518885 (дата 

обращения: 25.03.2024). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Современные возможности использования модели организационной зрелости управления 

проектами (любой на выбор). 

2. Контрольное событие программы. 

3. Расписание программы (календарный план программы). 

4. Ограничение программы. 

5. Ролевая (организационная) структура управления программами. 

6. Куратор программы и его роль. 

7. Руководитель программы и его роль. 

8. Инициация программы в организации/органах власти. 

9. Процесс планирования бюджета программы. 

10. Процесс организационного планирования программы.  

11. Процесс планирования управления рисками программы.  

12. Процесс планирования коммуникаций программы.  

13. Процесс планирования управления изменениями программы.  

14. Процесс обеспечения исполнения программы.  

15. Процесс запуска проекта программы. 

16. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями программы.  
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17. Процесс приемки результатов проектов и организация использования промежуточных 

выгод программы. 

18. Процесс закрытия проекта программы. 

19. Процесс завершения программы. 

20. Задачи портфельного управления проектами. 

21. Схема организационной структуры управления портфелем проектов. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Требования к управлению программой. 

2. Требования к управлению портфелем проектов. 

3. Процесс планирования содержания и выгод программы. 

4. Преимущества управление портфелем проектов 

5. Сущность управления портфелем проектов. 

6. Виды портфелей проектов. 

7. Формирование портфеля проектов.  

8. Жизненный цикл управления портфелем проекта. 

9. Организация управления портфелем проектов. 

10. Процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля проектов. 

11. Процесс идентификации и оценки компонентов портфеля проектов. 

12. Процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов. 

13. Ключевые цели национальных проектов. 

14. Финансовое и ресурсное обеспечение национальных проектов. 

15. Программы и планы развития российских территорий. 

16. Показатели эффективной реализации Национальных проектов и программ. 

17. Риски реализации национального проекта (рассмотреть на примере одного из нацпроектов). 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

5. Борщевский, Г. А.  Управление государственными программами и проектами : учебник для 

вузов / Г. А. Борщевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

— 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17196-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544548 (дата 

обращения: 25.03.2024). 

6. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 397 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-17500-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536083 (дата обращения: 25.03.2024). 

7. Проектное управление в органах власти : учебник для вузов / Г. М. Кадырова, С. Г. Еремин, 

А. И. Галкин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15222-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543958 (дата 

обращения: 25.03.2024). 

8. Управление программными проектами : учебное пособие для вузов / В. Е. Гвоздев [и др.] ; 

под редакцией Р. Ф. Маликова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 167 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14329-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543929 (дата обращения: 25.03.2024). 

 

Дополнительная литература 
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4. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для вузов / И. Н. Ткаченко [и др.] ; 

под редакцией И. Н. Ткаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 188 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00518-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537324 (дата обращения: 25.03.2024). 

5. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15534-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536478 (дата обращения: 25.03.2024). 

6. Проектное управление в органах власти : учебник и практикум для вузов / Н. С. Гегедюш [и 

др.] ; ответственный редактор Н. С. Гегедюш. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12623-5. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518885 (дата 

обращения: 25.03.2024). 

 

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. 
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Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер 

страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 

библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

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

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

темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 

общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 

страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

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

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, которые проводится в устной форме. 

4.2. 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. 

 

4.3. 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, 

расчетные задания); 

 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. 

 

4.4. 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 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 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролируе

мые разделы, 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1 

«Процедуры 

управления 

проектом на 

этапах его 

жизненного 

цикла» 

УК-1 тестиро

вание 

(??)Особый вид управленческой деятельности, 

базирующийся на предварительной коллегиальной 

разработке комплексной системной модели действий 

по достижению оригинальной цели и направленный на 

реализацию этой модели – это … 

(!)управление проектом 

(?)управление портфелем проектов  

(?)управление программами 

 

(??) Временной разрез, который охватывает весь 

жизненный цикл проекта и соответствует его 

организационно-экономическому уровню 

называется… 

(?)оперативный 

(?) тактический 

(!) стратегический 

 
(??)Современная концепция управления проектами 

заключается в… 

(?)структуризации и развертывании целей, с 

последующим проектированием системы организации и 

мотивации достижения этих целей в рамках проекта 

(?)разработке целостной системы материально-

технического обеспечения проектов 

(!)создании, развитии и изменении деятельности 

организации, которая может быть представлена как 

совокупность различных проектов, обеспечивающих 

достижение ее стратегических целей  

 

(??)1980-е годы ознаменовались: 

(!)формированием системы управления проектами как 

сферы профессиональной деятельности 



 
21 

(?)дальнейшим развитием системного подхода к 

управлению проектами 

(?)совершенствованием управления проектами с 

внедрением информационных технологий более высокого 

уровня 

 

УК-2 тестиро

вание 

(??)Фаза осуществления проекта начинается сразу же 

после … 

(?)Фазы разработки концепции проекта 

(!)Фазы планирования проекта 

(?)Фазы оценки и экспертизы проекта 

 

(??) Верно ли утверждение: «Фазы жизненного цикла 

проекта не требуют управления, т.к. являются 

естественным отражением хода реализации проекта» 

(?)да  

(!)нет 

 

(??) Основные процессы управления проектами 

(макропроцессы) разбиваются на 6 основных групп, 

реализующих различные функции управления:  

(!)процессы инициирования проекта 

(?)процессы разработки концепции проекта 

(?)процессы целеполагания 

(!)процессы планирования 

(!) процессы исполнения 

(?)процессы организации проектной деятельности 

(?)процессы координации проектной деятельности 

(!)процессы анализа 

(!)процессы управления 

(!)процессы завершения. 

УК-3 тестиро

вание  

(??) Гибридная организационная форма, в которой 

горизонтальная структура руководства проектом 

«накладывается» на нормальную функциональную 

иерархию – это… 

(?)функциональная структура 

(?)дивизиональная структура 

(!)матричная структура 

 

(??) … - это единый орган управления проектом, 

представляющий собой совокупность сотрудников, 

осуществляющих управленческую деятельность на 

основе командного принципа организации 

взаимодействия. 

(!)команда управления проектом 

(?)команда проекта 

(?)организационная команда 

 

(??)Влияет ли стабильность потребностей в ресурсах 

на выбор структуры руководства проектом 

(!) да 

(?) нет 

2. Раздел -2 

«Основы 

управления 

программой и 

портфелем 

проектов» 

УК-2 тестиро

вание 

(??) Результатом инвентаризации программ и 

проектов является… 

(!)создание реестра проектов 

(?)расстановка приоритетов  

(?)ранжирование проектов 

 

(??)Процедуры управления проектом по 

традиционной методологии включают в себя: 

(!)определение среды проекта 

(!)формулирование проекта 

(?)определение требований к проекту 

(?)постановка чётких и достижимых целей 
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УК-6 тестиро

вание 

(??)Дата, к которой событие должно наступить 

согласно обязательствам перед заказчиком или 

руководством организации - … 

(?)позднейшая допустимая дата 

(!)дата выполнения обязательств 

(?)планируемая дата 

 

(??)Проектная диагностика включает в себя… 

(!)составление отчета с описанием основных 

компонентов бизнес-модели компании 

(?)разработку концепции и структуры проектного офиса, 

которая соответствует стратегии, целям и задачам 

компании 

(?)определяются необходимые методы и инструменты 

проектной деятельности 

 

(??) … – это число лет, необходимых для возмещения 

вложенных инвестиций 

(?)период инвестирования 

(?)период эксплуатации 

(!)период окупаемости 

 

(??)Расстановка и управление приоритетами проектов 

помогает… 

(?)установить критерии, определяющие категории и 

размеры проектов 

(?)установить и при необходимости пересматривать 

приоритеты программ и проектов 

(!)выявить потенциальные конфликты с другими 

проектами 

4.6. 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. Основные понятия проектного управления и их взаимосвязь. 

2. Понятие проекта и его признаки. 

3. Классификация проектов. 

4. Современная концепция управления проектами. 

5. Различия традиционного и проектного менеджмента. 

6. Принципы управления проектами. 

7. Особенности управления проектами в государственном и 

муниципальном секторе. 

8. Традиционные подходы к планированию проекта. 

УК-2 9. Понятие жизненного цикла проекта. 

10. Особенности жизненного цикла проекта. 

11. Принципы жизненного цикла проекта. 

12. Фазы жизненного цикла проекта. 

13. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла проекта: 

сущность, преимущества, недостатки. 

14. Итерационная модель: сущность, преимущества, недостатки. 
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15. Спиральная модель: сущность, преимущества, недостатки. 

16. Инкрементная модель: сущность, преимущества, недостатки. 

17. Внутреннее окружение проекта. 

УК-3 18. Влияние проекта на тип организационной структуры. 

19. Выбор формы организации проекта 

20. Функциональная структура управления проектами. 

21. Проектная организационная структура. 

22. Матричная структура управления проектами. 

23. Матрица задач и ответственности. 

24. Команда проекта. 

25. Управление человеческими ресурсами проекта. 

УК-6 26. Модель зрелости управления портфелями, программами и 

проектами. 

27. Цели и этапы управления портфелем проектов. 

28. Формирование портфеля проектов. 

29. Расстановка и управление приоритетами проектов. 

30. Методы проведения экспертизы проекта. 

31. Финансовое и ресурсное обеспечение национальных проектов. 

32. Программы и планы развития российских территорий. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

9. Борщевский, Г. А.  Управление государственными программами и проектами : учебник для 

вузов / Г. А. Борщевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

— 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17196-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544548 (дата 

обращения: 25.03.2024). 

10. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 397 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-17500-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536083 (дата обращения: 25.03.2024). 

11. Проектное управление в органах власти : учебник для вузов / Г. М. Кадырова, С. Г. Еремин, 

А. И. Галкин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15222-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543958 (дата 

обращения: 25.03.2024). 

12. Управление программными проектами : учебное пособие для вузов / В. Е. Гвоздев [и др.] ; 

под редакцией Р. Ф. Маликова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 167 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14329-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543929 (дата обращения: 25.03.2024). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 
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7. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для вузов / И. Н. Ткаченко [и др.] ; 

под редакцией И. Н. Ткаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 188 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00518-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537324 (дата обращения: 25.03.2024). 

8. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15534-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536478 (дата обращения: 25.03.2024). 

9. Проектное управление в органах власти : учебник и практикум для вузов / Н. С. Гегедюш [и 

др.] ; ответственный редактор Н. С. Гегедюш. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12623-5. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518885 (дата 

обращения: 25.03.2024). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

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 при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов 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. 
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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 лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплин (модуля) 

 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися знаний и практических 

навыков в организационно-управленческой сфере деловой коммуникации, освоении норм и 

функций современного русского литературного языка с их последующим применением в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля):  

1.Формирование у студентов чёткого представления об особенностях современной 

профессиональной коммуникации, о специфике коммуникационного взаимодействия с учетом 

профессиональной направленности.  

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных выступлений, 

работе с документами.  

3.Формирование практических навыков по обнаружению, объяснению и исправлению 

речевых ошибок в ходе подготовки текста (документа) к публикации (использованию).  

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-4 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучение 

УК-4 
УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ и 

иностранного языка документы 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: Законы 

коммуникации, 

коммуникативные 

стратегии и 

тактики, барьеры 

коммуникации. 

 

Уметь: 

организовать 

профессиональное 

общение и 
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взаимодействие 

по вопросам 

профессиональной 

коммуникации; 

- создавать и 

редактировать

 тексты 

различных жанров. 

  УК-4.2. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной деятельности 

на мероприятиях различного 

формата, включая 

международные  

 

Знать: разные типы 

перевода 

академического 

текста с 

иностранного (-ых) 

на государственный 

язык в 

профессиональных 

целях  

Уметь: применять 

результаты  

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных научных 

мероприятиях, 

включая 

международные; 

использовать сеть 

интернет и 

социальные сети в 

процессе учебной и 

академической 

профессиональной 

коммуникации; 

выполнять 

письменный 

перевод и 

редактировать 

различные 

академические 

тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи 
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и т.д.).  

 

 

 

  УК-4.3. Принимает участие в 

академических и 

профессиональных дискуссиях, 

в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах)  

 

Знать: системные 

особенности 

коммуникационных 

технологий и 

законы 

эффективной 

коммуникации и 

применять их в 

профессиональной  

Уметь: свободно 

дифференцировать 

функциональные 

стили речи для 

осуществления 

профессиональной, 

в том числе в 

педагогической 

деятельности.  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
36 36 

Лекционные занятия 12 12 

из них: в форме практической подготовки 0 0  

Практические занятия 24 24 



 

 
7 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. Официально-

деловой стиль речи и 

его подстили 

13 4 9 3  6  

 

  

 

Тема 1.1. 

Экстралингвистические 

стилеобразующие 

факторы и языковые 

особенности документов 

7 2 5 2  3  

 

  

 

Тема 1.2. Подстили 

официально-делового 

стиля 

6 2 4 1  3  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Раздел 2. Типы 

документов и практика 

письменного делового 

общения 

17 8 9 3  6  

 

  

 

Тема 2.1. Реквизиты 

документов и правила 

оформления деловой 

документации 

9 4 5 2  3  

 

  

 

Тема 2.2. Новые 

тенденции в практике 

письменной деловой 

коммуникации и 

эффективность 

письменного делового 

общения 

8 4 4 1  3  

 

  

 

Раздел 3. Деловые 

письма и личная 

документация 

17 8 9 3  6     

 

Тема 3.1. Жанровые типы 

деловых писем 
8 4 4 1  3     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 3.2. Личная 

документация 
9 4 5 2  3     

 

Раздел 4. Структура и 

функции делового 

общения 

16 7 9 3  6     

 

Тема 4.1. Понятие 

делового общения и его 

основные 

характеристики 

8 3 5 2  3     

 

Тема 4.2. Особенности 

межличностного 

восприятия и 

взаимопонимания 

8 4 4 1  3     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 

   

 

 

 

 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 12  24  
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ РЕЧИ И ЕГО ПОДСТИЛИ 

Тема 1.1. Экстралингвистические стилеобразующие факторы и языковые 

особенности документов 

Перечень изучаемых элементов содержания: Прагматика делового общения, 

основные экстралингвистические факторы официально-делового стиля, ключевые 

особенности языка документов.  

Тема 1.2. Подстили официально-делового стиля 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные стилевые регистры 

официально-делового стиля, канцелярский подстиль официально-делового стиля, 

дипломатический подстиль официально-делового стиля, юридический подстиль 

официально-делового стиля.  

 

РАЗДЕЛ 2. ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ И ПРАКТИКА ПИСЬМЕННОГО ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ 

Тема 2.1. Реквизиты документов и правила оформления деловой документации 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие реквизита документа, 

основные реквизиты документа, схемы расположения реквизитов, внешняя композиция 

документа, основные принципы составления текста документа.  

Тема 2.2. Новые тенденции в практике письменной деловой коммуникации и 

эффективность письменного делового общения 

Перечень изучаемых элементов содержания: изменения в лексико-

семантической системе официально-деловой речи, влияния на официально-деловой 

стиль английской деловой традиции, новые виды документов.  

 

РАЗДЕЛ 3. ДЕЛОВЫЕ ПИСЬМА И ЛИЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Тема 3.1. Жанровые типы деловых писем 

Перечень изучаемых элементов содержания: классификация деловых писем, 

письмо-просьба, письмо-сообщение, письмо-приглашение, письмо-благодарность, 

сопроводительное письмо, письмо-подтверждение, письмо-напоминание; 

регламентированные и нерегламентированные деловые письма. 

Тема 3.2. Личная документация 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие о личной документации, 

основные типы документов (резюме, автобиография, расписка). Принципы оформления 

документов.   

 

РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Тема 4.1. Понятие делового общения и его основные характеристики 

Перечень изучаемых элементов содержания: Типы коммуникации, 

коммуникативные умения делового человека, основные коммуникативные компетенции, 

структура делового общения, этапы деловой коммуникации.   

Тема 4.2. Особенности межличностного восприятия и взаимопонимания 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие о социокультурных 

стереотипах, основные социокультурные стереотипы, ложные эвристики и искажающие 

установки, коммуникативные установки.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Официально-деловой стиль речи и его подстили 

Форма практического задания: контрольная работа (выполнить упражнения) 

Примеры упражнений: 

1. В приведенном тексте укажите особенности, характерные для официально-

делового стиля. 

В соответствии со статьями 6 (12)  и 6 (13) Федерального закона «О государственной 

социальной помощи» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемое Положение о государственной информационной системе 

«Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».  

2. Установить, что мероприятия, предусмотренные Положением, утвержденным 

настоящим постановлением, осуществляются федеральными органами исполнительной власти, 

подведомственными им учреждениями и Фондом пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации в рамках установленных полномочий и в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных федеральными законами о федеральном бюджете и бюджете 

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на соответствующий 

финансовый год и плановый период на руководство и управление в сфере установленных 

функций. 

 

2. К какому подстилю официально-делового стиля принадлежит текст? 

Обоснуйте свой ответ, выделив в тексте лингвистические особенности данного подстиля. 

Перечислите эти особенности, приведите примеры из текста. 
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Главы правительств, далее именуемые Сторонами, отметили высокий уровень и особый 

доверительный характер вступающих в новую эпоху российско-китайских отношений 

всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. 

Сотрудничество России и Китая укрепляется по всем направлениям, что отвечает 

коренным интересам народов двух стран, играет важную роль в содействии региональному и 

глобальному миру, стабильности и развитию. 

Стороны подчеркнули, что в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции, ставшей серьезным глобальным вызовом, Россия и Китай тесно взаимодействовали в 

вопросах борьбы с эпидемией, оказали друг другу своевременную поддержку и помощь, 

включая направление гуманитарных грузов и обмен опытом противодействия эпидемии. 

Стороны продолжат уделять приоритетное внимание сотрудничеству в 

противоэпидемической сфере, в том числе разработке лекарств и вакцин для скорейшей победы 

над коронавирусной инфекцией, выступают за углубление международной кооперации в борьбе 

с пандемией и против политизации данной темы, окажут поддержку государствам с 

формирующимися рынками развивающимся странам, в которых эпидемия новой  структуры, 

выявлению новых точек экономического роста, дальнейшему улучшению деловой среды для 

торговли и инвестиций, достижению показателей увеличения масштабов товарооборота. 

 

3. К какому подстилю официально-делового стиля принадлежит текст? 

Обоснуйте свой ответ, выделив в тексте лингвистические особенности данного подстиля. 

Перечислите эти особенности, приведите примеры из текста. 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных образовательных программ; 

3) возможность формирования основных профессиональных образовательных программ 

различных уровней сложности, профилей и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, а также потребностей общества и государства в 

квалифицированных кадрах; (п. 3 в ред. Федерального закона от 24.09.2022 N 371-ФЗ) 

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и 

результатам их освоения. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты, за исключением 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

образовательные стандарты являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности, независимо от формы получения образования и формы обучения. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Типы документов и практика письменного делового 

общения 

Форма практического задания: контрольная работа (выполнить упражнения) 

Примеры упражнений:  
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1. Подвергните предложения стилистической правке, заменив разговорно- 

жаргонную лексику книжной  

1. Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется на основании 

Инструкций Госарбитража. 2. Перевести переоборудование заправщиков для  транспортировки 

ГСМ на вновь создаваемые станции. 3. Налоги с каждой автомашины взимаются с учетом 

суммы растаможки. 4. За несвоевременную выплату неустойки стороны уплачивают штрафные 

санкции в размере 1% от невозвращенной суммы за каждый день просрочки. 5. Специалист 

обязуется произвести работы по наладке и подгонке оборудования. 6. Покупатель уплачивает 

Продавцу штраф за растяжку платежей в размере 2% от стоимости  товара за каждый день. 7. 

Сообщаем, что оплачивать торговую накидку в размере 25% мы не будем, так как договор с 

Роскнигой подписан нами не был.  

2. Воспроизведите устойчивые словосочетания по главному члену — глаголу: 

например,  

вносить (что?) предложение, вопрос, кандидатуру  

решать — ... оказать — ... разрешать —... рассмотреть —... предъявлять —... удостоить 

—... достигать —... выставить — ..., предоставлять —..., заключить… представлять — ...,  

достичь ... погашать — ... принять —... оплатить —... расторгнуть — ... возложить —....  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Деловые письма и личная документация  

Форма практического задания: упражнения 

Примеры упражнений: 

1. Отредактируйте предложения, устранив речевую избыточность  

1. Мы интересуемся, можете ли Вы назвать нам адрес другого поставщика, или, в случае 

невозможности, сможете ли Вы проинформировать о Вашей возможности поставить нам 

напрямую. 2. Надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество с Вашей фирмой. 3. Для 

принятия жизненно важного решения для наших с Вами работников предлагаем организовать 

встречу на уровне руководителей. 4. Оптовые торговцы должны создавать хорошие деловые 

отношения с руководством рынка, чтобы обеспечить успешную работу рынка оптовой 

торговли. 5. Решили: произвести поэтапное оформление земельных отводов с оформлением 

права собственности. 6. Если в Вашем регионе спрос на Вашу продукцию удовлетворен и Вы 

ищете новые возможности на новых рынках, то мы готовы Вам помочь организовать сбыт 

Вашей продукции в нашей сбытовой сети.  

2. Укажите стилистическую принадлежность слов, входящих в приведенные ниже 

отрывки  

Договор №23  

I. Научно-техническое предприятие «Глория», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице директора Синопалъникова Всеволода Дмитриевича, действующего на основании устава, 

с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Восток», именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице директора Земства Геннадия Андреевича, действующего на основании 

устава, с другой стороны, заключили настоящий договор.  

1. Предмет договора  

1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию, именуемую в дальнейшем 

«Продукция», а Покупатель принять и оплатить поставляемую Продукцию.  
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1.2. Объем партии Продукции, ее цена. сроки и условия поставки и оплаты 

оговариваются дополнительно в листах согласования, прилагаемых к настоящему договору и 

являющихся его неотъемлемой частью.  

II. Деловое письмо.  

Уважаемый Александр Васильевич!  

В целях выполнения распоряжения главы администрации Самарской области от 30.12.94 

г. № 722 «О зачете международному акционерному обществу «Производственное объединение 

"Самвен" задолженности по кредитам из областного бюджета»  Управление образования 

передало список учебников, необходимых для школ области, с просьбой в случае 

невозможности передачи указанных учебников сообщить перечень учебно- методической 

литературы и учебников, которыми располагает «Самвен» для погашения задолженности. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Структура и функции делового общения 

Форма практического задания: контрольная работа, анализ кейса  

Примерные темы контрольных работ: 

1. Компоненты конфликта. Конструктивные и деструктивные деловые конфликты. 

2. Типы стилей и тактик в конфликте, их применение. 

3. Техники ведения переговоров. Медиация в деловых конфликтах. 

4. Способы анализа конфликта с точки зрения разных концепций коммуникологии. 

5. Характеристики конфликтологических целей. 

 

Примерный кейс 

1. Прочитайте текст.  

А) Выделите этапы проведения совещания 

Б) Выявите ошибки, которые допустил ведущий совещания. 

В) Укажите фрагменты речи, которые противоречат принципу коммуникативного 

баланса.  

 

Исполнительный директор (ИД):  

Здравствуйте, коллеги!  

На повестке дня следующий вопрос «Выполнения задачи от 06.07.2022».  

Виктор Ильич, кто отсутствует на совещании? Почему вы медлите? Я же просил 

подготовить списки присутствующих заранее…  

В.И.: Сидоров и Козлов в командировке в Тамбове.  

ИД: Слово предоставляется начальнику отдела продаж Виктору Ильичу Иванову.  

Выступает Иванов 

После выступления:  

ИД: Есть ли вопросы? Да, у кого? Сергей Иванович, пожалуйста…  

-Скажите, когда будет представлен план продаж… ?  

….  

ИД: Коллеги, еще мнения по поводу выступления….  

- Почему задания не выполняются в срок…  
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ИД: Петр Петрович, а вы что скажете? Или вам опять нечего сказать? В данном случае 

ваша тактика не сработает! Это очень плохо! Ладно, теперь все. Проект прочитает секретарь. 

Все решили. Совещание окончено. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1  

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Варианты контрольных работ: 

1. Языковая норма и история ее развития. 

2. Речевая культура личности и современная языковая ситуация. 

3. Язык и речь. Основные функции языка. Коммуникативные средства речи. 

4. Текст в структуре общения. 

5. Выбор слова и речевая культура. 

6. Функциональные стили русского языка: общая характеристика. 

7. История формирования официально-делового стиля. 

8. Научный и официально-деловой стиль: сходства и отличия. 

9. Официально-деловой стиль в системе общения: особенности и требования. 

10. Функционально-смысловые типы речи. Вербальные и невербальные средства 

речи.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2  

форма рубежного контроля – устный опрос, тестирование 

 

Варианты вопросов для устного опроса: 

1. Какие вы знаете основные виды делового общения? 

2. Каковы основные принципы этики делового общения? 

3. Каковы правила ведения деловой беседы?  

4. Какие факторы определяют эффективность деловых переговоров?  

5. Каковы правила общения в социальных сетях?  

6. Какова структура делового телефонного разговора?   

7. Каковы принципы организации «созвона»?  

8. Какого формата делового общения требует  

9. Реклама в профессиональной сфере общения  первичное обсуждение сложного 

проекта? 

10. Чем деловое совещание отличается от планерка?  

11. Каковы правила ведения спора и дискуссии? 

12. Какие способы повышения эффективности делового общения в устной и 

письменной речи вы знаете?  

 

Варианты тестовых заданий: 

1. Чему следует уделить особое внимание при подготовке к деловому общению?  

а) внешнему виду;  

б) психологическому состоянию собеседника;  

в) времени проведения разговора;  
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г) началу разговора.  

2. В деятельности какого работника консультирование играет особую роль?  

а) врача;  

б) нотариуса;  

в) юрисконсульта;  

г) филолога.  

3.Кем из философов античности был предложен метод «накопления согласий»?  

а) Сократом;  

б) Аристотелем;  

в) Гераклитом;  

г) Демосфеном.  

4. Что представляет собой приём «психологического поглаживания»?  

а) согласие с клиентом во всём;  

б) демонстрация абсолютного доверия партнёру по общению;  

в) признание юристом положите. 

5. Как называют деловые беседы, связанные с приёмом на работу, увольнением  

с работы, перемещением по должности?  

а) кадровые;  

б) творческие;  

в) дисциплинарные;  

г) организационные.  

6.Что является важнейшей особенностью проблемной беседы?  

а) разговор с клиентами, которые приходят для решения своих личных проблем;  

б) ориентация на выработку общей концепции работы организации;  

в) глубокий и всесторонний анализ конфликта. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3  

форма рубежного контроля – устный опрос  

 

Варианты вопросов для устного опроса: 

1. Каковы основные жанровые особенности делового письма? 

2. Какие принципы классификации деловых писем вы знаете?   

3. Какие виды коммерческих писем вы можете назвать?  

4. В чем заключаются особенности сопроводительного и рекомендательного письма? 

Какова их функция?  

5. Какие типы документов вы знаете?  

6. Каковы особенности современного  резюме?   Чем резюме отличается от 

сопроводительного письма? 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4  

форма рубежного контроля – тестирование. 

Варианты тестовых заданий: 
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1. Что такое совещание? 

а) форма организованного, целенаправленного взаимодействия руководителя с 

коллективом посредством обмена мнениями; 

б) собеседование руководителей подразделений с целью решения организационных 

вопросов; 

в) произвольный обмен мнениями между работниками предприятия. 

2. Что такое сегрегативные совещания? 

а) разновидность диктаторских совещаний, где главную роль играет руководитель; 

б) обсуждение доклада лицами, назначенными руководителем; 

в) свободный обмен мнениями и выработка всеобщего решения 

3. С какой целью проводится проблемное совещание? 

а) с целью получения информации снизу вверх о положении в организации; 

б) с целью доведения до подчинённых распоряжений вышестоящих органов для их 

оперативного исполнения; 

в) с целью нахождения оптимального решения обсуждаемых вопросов. 

3. Назовите оптимальное время проведения совещания:  

а) 30 минут;  

б) 3 часа;  

в) 1, 5 часа;  

г) 40 минут. 

4.По какому основанию выделяются партнёрские, конкурентные и  

конфронтационные переговоры?  

а) по цели;  

б) по сфере деятельности;  

в) по характеру взаимоотношений между сторонами.  

5. Что такое деловая беседа?  

а) разговор (обычно продолжительный), обмен мнениями;  

б) интервью;  

в) собеседование на политические, научные и т.п. темы, рассчитанные на обмен  

мнениями между присутствующими;  

г) межличностное речевое общение, предполагающее обмен взглядами, точками зрения, 

информацией, направленное на решение той или иной проблемы. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 2) 
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Раздел 1. 

Официально-

деловой стиль речи и 

его подстили 

2 Подготовка реферата  

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Типы 

документов и 

практика 

письменного 

делового общения 

4 Подготовка реферата 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Деловые 

письма и личная 

документация 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Структура 

и функции делового 

общения 

3 Подготовка реферата 

2 Подготовка проекта 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

27  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
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Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

 Стилевое расслоение лексики современного русского языка.  

1. Официально-деловой стиль. Его особенности.  

2. Подстили официально-делового стиля. Их характеристика. Сфера 

функционирования.  

3. Лексические особенности официально-делового стиля.  

4. Морфологические особенности официально-делового стиля.  

5. Синтаксические особенности официально-делового стиля.  

6. Лексика деловой документации. Лексическая сочетаемость слов.  

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Явления полисемии и омонимии в современном русском языке.  

2. Синонимы. Антонимы. Паронимы. Их функции в письменной речи.  

3. Особенности употребления иноязычной лексики в официально-деловом стиле.  

4. Плеоназм и тавтология в официально-деловом стиле.  

5. Типичные лексические ошибки: употребление тавтологических и 

плеонастических сочетаний. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

Основная литература 

1. Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/537822 (дата обращения: 15.02.2024). 

2. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и 

др.] ; под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535767 (дата 

обращения: 15.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Москвин, В. П.  Риторика и теория аргументации : учебник для вузов / В. П. Москвин. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 725 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09710-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541511 (дата обращения: 15.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Текстовые нормы делового письма.  

2.  Классификации деловых писем.  

3.  Коммерческие письма.   

4. Претензионные письма.  

5. Рекомендательное письмо 
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Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Официально-деловая документация в сфере пенсионного обеспечения и 

соцзащиты населения. 

2. Основные критерии отбора языковых средств при составлении официально-

делового документа. 

3. Формы повышения эффективности коммуникации в устном и письменном 

общении. 

4. Основные этикетные правила деловой переписки. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

Основная литература 

1. Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/537822 (дата обращения: 15.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учебно-практическое 

пособие для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 525 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02667-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/535768 (дата обращения: 15.02.2024). 

2. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для 

вузов / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00954-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536297 (дата обращения: 15.02.2024). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 3: 

1. Докладная, объяснительная записка. Общая характеристика документов, порядок 

оформления реквизитов служебных записок.  

2. Справка. Виды справок Общая характеристика документа, реквизиты справок, 

особенности оформления.  

3. Служебное письмо. Виды писем. Структура, порядок оформления, требования к 

письму, реквизиты письма.  

4. Телеграмма и телефонограмма. Общая характеристика документов, порядок 

оформления реквизитов.  

5. Документы по личному составу. Перечень документов. Особенности этих 

документов.  
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

Основная литература 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и 

др.] ; под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535767 (дата 

обращения: 15.02.2024). 

2. Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / И. Б. 

Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535810 (дата обращения: 15.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учебно-практическое пособие 

для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 525 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02667-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535768 (дата обращения: 15.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 4:  

1. Сущность понятия «интернет-общение». 

2. Сущность понятия «интернет-дискуссия». 

3. Основные правила ведения интернет-дискуссии. 

4. Специфические особенности виртуального общения. Виртуальное и реальное 

общение. 

5. Средства технического обеспечения виртуального общения. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 4: 

1. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания. 

2.  Виды деловых переговоров. 

3. Основные правила делового разговора по телефону. 

4. Особенности современных деловых совещаний. 

5. Подготовка к деловым переговорам, сбор материала. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4: 

Основная литература 

1. Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/537822 (дата обращения: 15.02.2024). 

2. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и 

др.] ; под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2024. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535767 (дата 

обращения: 15.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Москвин, В. П.  Риторика и теория аргументации : учебник для вузов / В. П. Москвин. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 725 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09710-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541511 (дата обращения: 15.02.2024). 

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 рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы 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 
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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). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических 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 
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сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что 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 письменной форме. 

4.2. 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. 

4.3. 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): 
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 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 итоговых практических заданий (контрольные работы, 

устный опрос, тестирование); 

 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. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

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

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

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

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы, 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного 

контроля 

1. Раздел 1. 

Официально-

деловой стиль 

речи и его 

подстили 

УК-4.1. Контрольная 

работа 

1. Языковая норма и 

история ее развития. 

2. Речевая культура 

личности и современная языковая 

ситуация. 

3. Язык и речь. 

Основные функции языка. 

Коммуникативные средства речи. 

4. Текст в структуре 

общения. 

5. Выбор слова и 

речевая культура. 

6. Функциональные 

стили русского языка: общая 

характеристика. 

7. История 

формирования официально-

делового стиля. 

8. Научный и 

официально-деловой стиль: 

сходства и отличия. 

9. Официально-деловой 

стиль в системе общения: 

особенности и требования. 

10. Функционально-

смысловые типы речи. Вербальные 

и невербальные средства речи.  

 

2. Раздел 2. Типы 

документов и 

практика 

письменного 

делового 

УК-4.3. Устный 

опрос 

 

1. Какие вы знаете 

основные виды делового общения? 

2. Каковы основные 

принципы этики делового 

общения? 
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общения 3. Каковы правила 

ведения деловой беседы?  

4. Какие факторы 

определяют эффективность 

деловых переговоров?  

5. Каковы правила 

общения в социальных сетях?  

6. Какова структура 

делового телефонного разговора?   

7. Каковы принципы 

организации «созвона»?  

8. Какого формата 

делового общения требует  

9. Реклама в 

профессиональной сфере общения  

первичное обсуждение сложного 

проекта? 

10. Чем деловое 

совещание отличается от планерка?  

11. Каковы правила 

ведения спора и дискуссии.  

12. Какие способы 

повышения эффективности 

делового общения в устной и 

письменной речи вы знаете?  

 

УК-4.1. Тестирование 
1. Чему следует уделить 

особое внимание при подготовке 

к деловому общению?  

а) внешнему виду;  

б) психологическому 

состоянию собеседника;  

в) времени проведения 

разговора;  

г) началу разговора  

2. В деятельности какого 

работника консультирование 

играет особую роль?  

а) врача;  

б) нотариуса;  

в) юрисконсульта;  

г) филолога.  

3.Кем из философов 
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античности был предложен метод 

«накопления согласий»?  

а) Сократом;  

б) Аристотелем;  

в) Гераклитом;  

г) Демосфеном.  

4. Что представляет собой 

приём «психологического 

поглаживания»?  

а) согласие с клиентом во 

всём;  

б) демонстрация 

абсолютного доверия партнёру по 

общению;  

в) признание юристом 

положите. 

5. Как называют деловые 

беседы, связанные с приёмом на 

работу, увольнением с работы, 

перемещением по должности?  

а) кадровые;  

б) творческие;  

в) дисциплинарные;  

г) организационные.  

6.Что является важнейшей 

особенностью проблемной 

беседы?  

а) разговор с клиентами, 

которые приходят для решения 

своих личных проблем;  

б) ориентация на выработку 

общей концепции работы 

организации;  

в) глубокий и всесторонний 

анализ конфликта. 

3. Раздел 3. 

Деловые письма 

и личная 

документация 

УК-4.2. Устный 

опрос 

1. Каковы основные 

жанровые особенности делового 

письма? 

2. Какие принципы 

классификации деловых писем вы 

знаете?   

3. Какие виды коммерческих 

писем вы можете назвать?  

4. В чем заключаются 
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особенности сопроводительного и 

рекомендательного письма? Какова 

их функция?  

5. Какие типы документов 

вы знаете?  

6. Каковы особенности 

современного  резюме?   Чем 

резюме отличается от 

сопроводительного письма? 

 

 

4. Раздел 4. 

Структура и 

функции 

делового 

общения 

УК-4.3. Тестирование 
1. Что такое совещание? 

а) форма организованного, 

целенаправленного взаимодействия 

руководителя с коллективом 

посредством обмена мнениями; 

б) собеседование 

руководителей подразделений с 

целью решения организационных 

вопросов; 

в) произвольный обмен 

мнениями между работниками 

предприятия. 

2. Что такое сегрегативные 

совещания? 

а) разновидность 

диктаторских совещаний, где 

главную роль играет руководитель; 

б) обсуждение доклада 

лицами, назначенными 

руководителем; 

в) свободный обмен 

мнениями и выработка всеобщего 

решения 

3. С какой целью проводится 

проблемное совещание? 

а) с целью получения 

информации снизу вверх о 

положении в организации; 

б) с целью доведения до 

подчинённых распоряжений 

вышестоящих органов для их 

оперативного исполнения; 
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в) с целью нахождения 

оптимального решения 

обсуждаемых вопросов. 

3. Назовите оптимальное 

время проведения совещания:  

а) 30 минут;  

б) 3 часа;  

в) 1, 5 часа;  

г) 40 минут. 

4.По какому основанию 

выделяются партнёрские, 

конкурентные и  

конфронтационные 

переговоры?  

а) по цели;  

б) по сфере деятельности;  

в) по характеру 

взаимоотношений между 

сторонами  

5. Что такое деловая 

беседа?  

а) разговор (обычно 

продолжительный), обмен 

мнениями;  

б) интервью;  

в) собеседование на 

политические, научные и т.п. темы, 

рассчитанные на обмен мнениями 

между присутствующими;  

г) межличностное речевое 

общение, предполагающее обмен 

взглядами, точками зрения, 

информацией, направленное на 

решение той или иной проблемы. 
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4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

 УК-4.1. 
1. Понятие коммуникации. Семиотический подход к  

2. коммуникации.  

3. Ключевые функции коммуникации.  

4. Характеристика основных коммуникационных стилей.  

5. Специфика вербальной коммуникации.  

6. Внутренние преграды процесса слушания.  

7. Внешние преграды процесса слушания.  

8. Основные виды слушания.  

9. Виды невербальной коммуникации 

УК-4.2. 
1. Специфика применения средств визуального канала невербальной 

коммуникации в профессиональной деятельности журналиста.  

2. Специфика применения средств акустического канала 

невербальной коммуникации в профессиональной деятельности 

журналиста. 

3. Специфика применения средств тактильного канала невербальной 

коммуникации в профессиональной деятельности журналиста. 

4. Уровни преград взаимопонимания. Специфика внешнего 

ограничения как коммуникативного препятствия. 

5. Коммуникативные барьеры и их виды. 

6. Эффективные механизмы преодоления коммуникативных 

барьеров. 

7. Понятие конфликта, его структура. 

8. Основные классификации конфликта 

УК-4.3. 
1. Административные и педагогические способы разрешения 

конфликта.  

2. Модели конфликтных личностей и их характеристика.  

3. Основные типы конфликтных личностей и их характеристика.  

4. Специфика восприятия критики.  

5. Специфика предъявления критических замечаний.  

6. Эффективные механизмы реагирования на критику.  

7. Критика, ее виды. Типы критических оценок. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и 

др.] ; под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02663-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535767 (дата обращения: 15.02.2024). 

2. Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 167 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07089-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537822 (дата обращения: 15.02.2024). 

3. Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / И. Б. 

Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 455 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535810 

(дата обращения: 15.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Москвин, В. П.  Риторика и теория аргументации : учебник для вузов / В. П. 

Москвин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

725 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09710-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541511 (дата обращения: 15.02.2024). 

2. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учебно-практическое пособие 

для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 525 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02667-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535768 

(дата обращения: 15.02.2024). 

3. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для 

вузов / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под редакцией 

А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 256 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00954-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/536297 (дата обращения: 15.02.2024). 

 

https://urait.ru/bcode/536297
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5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− внимательно прочитайте конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 проведении 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 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. 
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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.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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обучения (проектор, экран, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а также 

демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, компьютер, имеющий доступ в 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 деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций и кейсов 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). 

В рамках дисциплины (модуля) «Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получение обучающимися системных 

теоретических и прикладных знаний о сущности, принципах, этапах реализации здоровьесберегающих 

технологий с последующим их применением в профессиональной деятельности.  

Актуальность программы определяется в совершенствовании современных подходов к 

профилактической и реабилитационной деятельности в социальной работе, в особенности 

профилактической и реабилитационной работы в организациях, учреждениях и службах 

социальной работы, что должно позволить обучающемуся планировать результаты социально-

профилактической и реабилитационной деятельности реализовывать и оценивать 

стратегический план социальной профилактики; соотносить социальную профилактику с 

различными типами и видами социальных девиаций и деструктивных процессов; проектировать 

реабилитационную деятельность на различных уровнях социальной сферы. 

  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать систему знаний, умений, навыков в сфере здоровьесберегающих 

технологий, совершенствовать систему компетенций в области здоровьесберегающих 

технологий, а также развивать профессионально важные качества, значимые для 

реализации современных здоровьесберегающих технологий;  

2. Сформировать готовность и способность применять теоретические и методические знания 

в области здоровьесберегающих технологий в профессиональной сфере, при решении 

прикладных задач социальной работы; 

3. Развивать умения, навыки, компетенции самостоятельной исследовательской 

(самообразовательной) деятельности в области изучения актуальных проблем 

здоровьесберегающих технологий. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-8 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

социально-

технологический 

ПК-8 Способен 

внедрять новые 

методы и методики 

направленные на 

охрану здоровья 

граждан и применять 

ПК-8.1 Разрабатывает 

и применяет 

реабилитационные 

программы с 

использованием 

Знать: Представления 

о здоровье населения 

как о 

глобальной проблеме 

современной 

цивилизации, проблемы 

системы образования 

и влияние их на 
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здоровьесберегающие 

технологии 

здоровьесберегающих 

технологий 

ПК-8.2 Осуществляет 

взаимодействие с 

гражданами и членами 

их семей учитывая 

психологические 

аспекты при общении 

ПК-8.3 Применяет 

новые 

здоровьесберегающие 

технологии в 

здравоохранении и 

социальной защите 

граждан 

здоровье 

подрастающего 

поколения, основные 

методологические 

основания 

исследования здоровья 

общества, 

различные модели и 

способы описания 

определения здоровья, 

влияние внешних и 

внутренних факторов 

на 

здоровье человека 

Уметь: моделировать 

здоровьеформирующую 

деятельность 

выделять отличия в 

образе жизни у 

различных 

социальных групп 

выделять критерии 

социального и 

психологического 

здоровья личности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
56 56 

Лекционные занятия 30 30 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки   

Консультации 2 2 

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 34 34 

Контроль промежуточной аттестации 18 18 



 

7 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
108 108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Теоретические 

и методологические 

основы 

здоровьесбережения 

45 17 28 16  12     

 

Тема 1.1. Взаимосвязь 

здоровьесберегающих 

технологий с психологией 

здоровья, психогигиеной, с 

другими науками. 

Представления о здоровье 

как многомерном 

феномене. 

11 4 7 4  3     

 

Тема 1.2. Основные 

методологические 

основания исследования 

здоровья. Различные 

модели и способы 

11 4 7 4  3     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

описания определения 

здоровья. 

Тема 1.3.  Влияние 

внешних и внутренних 

факторов на здоровье 

человека. Факторы риска 

для снижения уровня 

здоровья. Здоровье 

населения как глобальная 

проблема современной 

цивилизации. 

11 4 7 4  3     

 

Тема 1.4.  Система 

образования и ухудшение 

здоровья подрастающего 

поколения. Модели 

здоровьеформирующей 

деятельности. 

12 5 7 4  3     

 

Раздел 2. Оценка и 

самооценка здоровья. 

Здоровье и образ жизни 

45 17 28 14  12    2 

 

Тема 2.1 Понятие о 

психосоматической 

целостности человека. 

Психологическая 

безопасность как 

необходимое условие 

сохранения здоровья. 

11 4 7 4  3     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Основы рационального 

питания. Личная гигиена. 

Тема 2.2.  Отношение к 

здоровью. Здоровый образ 

жизни и конституция 

человека. Отличия в 

образе жизни у различных 

социальных групп. 

Основные принципы 

здорового образа жизни: 

социальные и 

биологические. 

10 4 6 3  3     

 

Тема 2.3.  Позитивное 

мышление как фактор 

психологического 

здоровья. «Обратный 

эффект» от 

распространения 

установок на здоровый 

образ жизни. Пропаганда и 

культивирование 

здорового образа жизни. 

Концепции развития 

психосоматических 

болезней. Психогигиена 

зрелой личности. 

11 4 7 4  3     

 

Тема 2.4. Оценка и 

самооценка физического 

здоровья. Оценка и 

самооценка психического 

здоровья. Структура и 

13 5 8 3  3    2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

признаки 

психологического 

здоровья личности. 

Критерии и оценка 

социального здоровья. 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем, часов 108 34 56 30  24    2  

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические и методологические основы здоровьесбережения.  

Тема 1.1. Взаимосвязь здоровьесберегающих технологий с психологией здоровья, 

психогигиеной, с другими науками. Представления о здоровье как многомерном 

феномене. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие здоровьесберегающие технологии. Понятие здоровье по ВОЗ. Психологическое 

здоровье. Здоровье населения. Факторы влияющие на здоровье. Уровни здоровья. Здоровье 

инвалида. Концептуальные модели здоровья. Признаки здоровья. Категории здоровья. 

Компоненты индивидуального здоровья. Показатели физического здоровья. Критерии 

физического здоровья. 
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Тема 1.2 Основные методологические основания исследования здоровья. Различные 

модели и способы описания определения здоровья. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Факторы, определяющие здоровье и болезнь. Переходные состояния. Предболезнь и ее 

определение. Болезнь: причины, проявления, механизмы развития. Периоды болезни. Методы 

обследования больных и здоровых людей. Патологические состояния. Хронические болезни. 

Социально значимые заболевания. 

Тема 1.3. Влияние внешних и внутренних факторов на здоровье человека. Факторы 

риска для снижения уровня здоровья. Здоровье населения как глобальная проблема 

современной цивилизации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Факторы риска здоровья. Особенности влияния умственного труда на здоровье. 

Утомление и переутомление. Фазы развития утомления. Проявление утомления.  Гипокинезия и 

гиподинамия. Десинхроноз. Гипоксия. Адаптация к факторам риска. Потенциал здоровья. 

Глобальное здоровье. 

Тема 1.4. Система образования и ухудшение здоровья подрастающего поколения. 

Модели здоровьеформирующей деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности системы образования в настоящее время. Здоровье обучающегося.  

Рационализация труда обучающегося. Профилактика психо-эмоционального напряжения 

обучающегося. Профилактика патологии зрения обучающегося. Профилактика заболеваний 

голосо-речевого аппарата. Профилактика гипокинезии и неблагоприятного воздействия 

статической нагрузки. Профилактика влияния компьютера на здоровье обучающегося.  

Профилактика влияния гиподинамии на здоровье обучающегося. Эмоциональное выгорание 

обучающегося и его профилактика. Профессиональных деформаций обучающегося и их 

профилактика.   

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Взаимосвязь здоровьесберегающих технологий с 

психологией здоровья, психогигиеной, с другими науками. Представления о здоровье как 

многомерном феномене. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Какие компоненты включены в категорию «здоровье» Всемирной организацией 

здравоохранения. 

2. С точки зрения каких методологических подходов рассматривается категория «здоровье». 

3. С точки зрения какого подхода категория «здоровье» рассматривается как универсальная 

наивысшая человеческая ценность. 

4. С точки зрения какого подхода категория «здоровье» рассматривается как основное 

необходимое условие актуализации высших возможностей человеческой природы. 
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5. Как рассматривается здоровье с точки зрения медицинской модели. 

6. Раскройте сущность здоровья с позиции биомедицинской модели. 

7. Как Вы понимаете биосоциальный подход к рассмотрению категории «здоровье». 

8. Как раскрывает категорию «здоровье» ценностно-социальная модель. 

9. Что такое психология здоровья. 

10. Раскройте сущность общественного, группового и индивидуального здоровья. 

Тема практического занятия: Основные методологические основания исследования 

здоровья. Различные модели и способы описания определения здоровья. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Дайте определение состоянию предболезнь (преморбид). 

2. Перечислите барьерные функции организма. 

3. Дайте определение состоянию болезнь и заболевание. 

4. Перечислите периоды и исходы болезни. 

5. Перечислите причины болезней. 

6. Дайте определение патологических состояний. 

7. Назовите основные классификации болезней. 

8. Перечислите методы исследования больных. 

9. Какие пункты включает наружный осмотр. 

Тема практического занятия: Влияние внешних и внутренних факторов на 

здоровье человека. Факторы риска для снижения уровня здоровья. Здоровье населения 

как глобальная проблема современной цивилизации. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Какая центральная задача здоровьесберегающих технологий. 

2. Какие внутренние факторы влияют на здоровье. 

3. Какие внешние факторы влияют на здоровье. 

4. Дайте определение понятиям утомление и переутомление, охарактеризуйте их. 

5. Дизадаптация и средства для ее профилактики. 

6. Дайте определение понятиям гипокинезия и гиподинамия. 

7. Назовите методы профилактики гипоксии. 

8. Назовите методы профилактики избыточного электромагнитного излучения. 

9. Дайте определение термину адаптация. 

10. Назовите признаки завершенной адаптации. 

Тема практического занятия: Система образования и ухудшение здоровья 

подрастающего поколения. Модели здоровьеформирующей деятельности. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. В чем заключается культура здоровья обучающегося. 

2. Какими концептуальными положениями обеспечивается развитие культуры здоровья 

обучающегося. 

3. В чем состоит культура профессионального здоровья обучающегося. 

4. Какие компоненты культуры здоровья обучающегося Вы знаете. 

5. Виды деформаций у обучающихся. 
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6. Способы профилактики деформаций. 

7. Охарактеризуйте когнитивный компонент культуры здоровья обучающегося. 

8. В чем заключаются созидательно-деятельностный и рефлексивнооценочный 

компоненты культуры здоровья обучающегося. 

9. Каким путем возможно повышение и совершенствование культуры здоровья 

сформированной личности. 

10. Дайте определение эмоциональному выгоранию. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в форме тестирования. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по модулю 1 

Тестирование 

Перечень вопросов для тестирования: 

1. Целью здоровьесберегающей деятельности является: 

а) стремление к укреплению здоровья обучающихся, развитию 

физических качеств; 

б) укрепление психофизического здоровья обучающихся, развитие 

потребности в самосовершенствовании; 

в) сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

2. На состояние здоровья студентов влияет группа факторов 

(укажите два правильных ответа): 

а) внутривузовские; 

б) медицинские; 

в) общественные; 

г) учебно-организационные; 

д) личностные. 

 

3. Здоровьесберегающая среда – это: 

а) среда, содействующая улучшению физического и функционального 

состояние человека; 

б) среда, способствующая нормализации психоэмоционального 

состояния человека; 

в) среда, содействующая физическому, духовному и социальному 

благополучию человека. 

 

4. По определению ВОЗ качество жизни — это: 

а) восприятие индивидами их положения в жизни в контексте системы 

ценностей, зависящих от состояния здоровья; 
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б) восприятие индивидами их положения в обществе в контексте 

культуры и системе ценностей, зависящих от образа жизни, материального 

достатка, состояния здоровья; 

в) восприятие индивидуумом его положения в жизни в контексте 

культуры и системы ценностей, в которых индивидуум живет, и в связи с 

целями, ожиданиями, стандартами и интересами этого индивидуума. 

 

5. К внешнему элементу здоровьесберегающей среды относится 

(укажите два правильных ответа): 

а) мнение окружающих; 

б) источники знаний по здоровьесбережению; 

в) возможность укрепления здоровья; 

г) доступность современной тренажерной техники; 

д) показатели физической подготовленности. 

 

6. К внутреннему элементу здоровьесберегающей среды относится 

(укажите два правильных ответа): 

а) знания о здоровье; 

б) периодический контроль состояния здоровья; 

в) наличие инфраструктуры; 

г) уровень материального достатка; 

д) навыки здоровьесбережения. 

 

7. К методу пропаганды ЗОЖ относится (укажите два правильных 

ответа): 

а) наглядный; 

б) произвольный; 

в) комбинированный; 

г) сочетанный; 

д) словестный. 

 

8. Наглядный метод пропаганды ЗОЖ состоит из (укажите два 

правильных ответа): 

а) движущихся объектов; 

б) средств массовой информации; 

в) видеозарисовок; 

г) натуральных объектов; 

д) изобразительных средств. 

 

9. Лично-ориентированный подход в обучении – это: 

а) организация образовательного процесса с приоритетом устранения 

факторов, тормозящих развитие человека, применением инновационных 

технологий, развивающих творческие способности обучающегося; 

б) организация образовательного процесса, в котором приоритет 

отдается созданию условий для развития ресурсов человека, творческих 

возможностей с применением инновационных технологий; 
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в) организация образовательного процесса, в котором приоритет 

отдается потребностям и интересам человека, созданию условий для 

развития его ресурсов, творческих возможностей, устранению факторов, 

тормозящих развитие человека. 

 

10. Основным компонентом здоровьесберегающей технологии 

выступает (укажите два правильных ответа): 

а) аксиологический; 

б) профилактический; 

в) восстановительный; 

г) эмоционально-волевой; 

д) природный. 

 

11. Аксиологический компонент здоровьесберегающих технологий 

проявляется: 

а) в усвоении системы ценностей и установок, которые формируют 

гигиенические навыки и умения, необходимые для нормального 

функционирования организма; 

б) в осознании учащимися высшей ценности своего здоровья, 

убежденности в необходимости вести здоровый образ жизни; 

в) в приобретении необходимых для процесса здоровьесбережения 

знаний и умений, познании себя, своих потенциальных способностей и 

возможностей. 

 

12. Рефлексивная функция здоровьесберегающей технологии 

заключается: 

а) в переосмыслении предшествующего личностного опыта; 

б) в объединение различных научных систем образования; 

в) в трансляции опыта ведения здорового образа жизни. 

 

13. Здоровьесберегающие образовательные технологии – это: 

а) психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 

направлены на выявление личностных качеств, способствующих 

формированию представлений о физиологии человека, мотивацию к отказу 

от вредных привычек; 

б) психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 

направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 

образа жизни; 

в) психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 

направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, его сохранению и 

укреплению, формирование представления о составных частях ЗОЖ. 

 

14. Положения об инклюзивном образовании включены в 

Конвенцию ООН «О правах инвалидов» в: 
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а) 2003 году; 

б) 2004 году; 

в) 2005 году; 

г) 2006 году. 

 

15. Эффектом внедрения здоровьесберегающего обучения 

студентов является (укажите два правильных ответа): 

а) улучшение качества инфраструктуры; 

б) снижение уровня заболеваемости; 

в) стабилизация показателей психоэмоционального состояния; 

г) повышение качества жизни; 

д) увеличение источников знаний по здоровьесбережению. 

 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков: 

Результаты промежуточной аттестации определяются отметками «зачтено», «незачтено». 

Отметка «незачтено» выставляется обучающемуся, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, допустившему 

серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий или не набравшим 

менее 70% правильных ответов на тестовые задания. 

Отметку «зачтено» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, знакомый с 

литературой, публикациями по программе или набравшим более 70% правильных ответов на 

тестовые задания. 

РАЗДЕЛ 2. Оценка и самооценка здоровья. Здоровье и образ жизни. 

Тема 2.1. Понятие о психосоматической целостности человека. Психологическая 

безопасность как необходимое условие сохранения здоровья. Основы рационального 

питания. Личная гигиена. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Образ жизни индивида. Уровень жизни. Качество жизни. Стиль жизни. Здоровый образ 

жизни индивида. Режим жизнедеятельности (режим дня). Личная гигиена. Физическая 

активность и закаливание. Рациональное питание. Проблемы питания. Оптимальная среда. 

Задачи психогигиены. Психогигиена и психопрофилактика. 

Тема 2.2. Отношение к здоровью. Здоровый образ жизни и конституция человека. 

Отличия в образе жизни у различных социальных групп. Основные принципы здорового 

образа жизни: социальные и биологические. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные составляющие здорового образа жизни. Компоненты здоровья. Факторы 

здорового образа жизни. Отношение человека к здоровью. Оценка здоровья. Формы проявлений 
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отношения к здоровью. Критерии отношения к здоровью. Физическое и психическое здоровье. 

Понятие социальная группа. Особенности поведения социальных групп. Здоровье социальных 

групп. 

Тема 2.3. Позитивное мышление как фактор психологического здоровья. «Обратный 

эффект» от распространения установок на здоровый образ жизни. Пропаганда и 

культивирование здорового образа жизни. Концепции развития психосоматических 

болезней. Психогигиена зрелой личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Биомедицинская модели здоровья. Биопсихосоциальная модель здоровья. Предмет, 

задачи и становление психологии здоровья. Методы самооценки психического и социального 

здоровья. Взаимосвязь психологии здоровья с другими науками. Психологическое здоровье как 

системное понятие. Уровни рассмотрения психологического здоровья и их взаимосвязь.   

Критерии психического и социального здоровья. Внутренняя картина здоровья и внутренняя 

картина болезни.  Уровни самоподдержки. Методы оценки психического здоровья. Методы 

оценки социального здоровья.  

Тема 2.4. Оценка и самооценка физического здоровья. Оценка и самооценка 

психического здоровья. Структура и признаки психологического здоровья личности. 

Критерии и оценка психологического и социального здоровья. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Оценка физического здоровья. Самооценка физического здоровья. Оценка психического 

здоровья. Самооценка психического здоровья. Структура психологического здоровья личности. 

Признаки психологического здоровья личности. Критерии социального здоровья. Оценка 

социального здоровья. Критерии психологического здоровья. Оценка психологического 

здоровья. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Понятие о психосоматической целостности человека. 

Психологическая безопасность как необходимое условие сохранения здоровья. Основы 

рационального питания. Личная гигиена. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Дайте определение заболеванию гиподинамия. Назовите причины ее возникновения. 

2. Назовите необходимый недельный объем двигательной активности студента, 

обоснуйте. 

3. Перечислите принципы рационального питания. 

4. Перечислите основные необходимые компоненты пищи. 

5. Перечислите виды физической активности. 

6. Перечислите принципы занятий по физической культуре. 

7. Перечислите формы физических упражнений. 

8. Дайте определение понятию закаливание. Виды закаливания. 

9. Дайте определение понятиям психогигиена и психопрофилактика. 

10. Перечислите уровни психопрофилактики. 
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Тема практического занятия: Отношение к здоровью. Здоровый образ жизни и 

конституция человека. Отличия в образе жизни у различных социальных групп. 

Основные принципы здорового образа жизни: социальные и биологические. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Дайте определение понятиям «здоровье», «переходное состояние», «болезнь».  

2. Назовите основные компоненты здоровья.  

3. Какие факторы оказывают влияние на состояние здоровья человека? 

4. Назовите основные причины неадекватного отношения человека к здоровью.  

5. Как можно оценить физическое здоровье человека?  

6. Какие методики используются для оценки психического здоровья человека?  

7. Назовите показатели социального здоровья человека с позиций личности и 

общества. 

Тема практического занятия: Позитивное мышление как фактор психологического 

здоровья. «Обратный эффект» от распространения установок на здоровый образ жизни. 

Пропаганда и культивирование здорового образа жизни. Концепции развития 

психосоматических болезней. Психогигиена зрелой личности. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Биомедицинская и биопсихосоциальная модели здоровья.  

2. Предмет, задачи и становление психологии здоровья.  

3. Методы самооценки психического и социального здоровья. 

4. Взаимосвязь психологии здоровья с другими науками.  

5. Здоровье как системное понятие.  

6. Уровни рассмотрения здоровья и их взаимосвязь.  

7. Критерии психического и социального здоровья. 

8. Внутренняя картина здоровья и внутренняя картина болезни.  

9. Уровни самоподдержки.  

10. Методы оценки психического и социального здоровья.  

 

Тема практического занятия: Оценка и самооценка физического здоровья. Оценка 

и самооценка психического здоровья. Структура и признаки психологического здоровья 

личности. Критерии и оценка социального здоровья. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Методы самооценки психического и социального здоровья.  

2. Здоровый образ жизни: определение, категории образа жизни.  

3. Мотивация здорового образа жизни и модели обучения.  

4. Условия и пути формирования здорового образа жизни.  

5. Основные факторы здорового образа жизни.  

6. Характеристика адекватного отношения к здоровью.  

7. Гендерный аспект отношения к здоровью.  

8. Влияние семьи на формирование здоровья.  

9. Психологические аспекты профилактики заболеваний и оздоровления детей.  

10. Социально-психологические факторы здоровья. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в форме тестирования. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по модулю 2 

Тестирование 

Перечень вопросов для тестирования: 

1. Врачебный контроль осуществляется: 

а) студентами самостоятельно; 

б) преподавателями физической культуры; 

в) врачами, работающими во врачебно-физкультурных кабинетах здравпунктов вузов. 

 

2. Врачебно-педагогическое наблюдение включает (2 правильных варианта): 

а) комплексную оценку состояния здоровья; 

б) клинико-инструментальное дообследование; 

в) текущий контроль состояния студента; 

 г) этапный контроль состояния студента. 

 

3. Комплексная оценка здоровья складывается из (4 правильных варианта): 

а) оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

б) оценки уровней и гармоничности физического и нервнопсихического развития студента; 

в) оценки уровня развития физических качеств студента; 

г) степени резистентности и реактивности организма; 

д) функционального состояния основных систем организма; 

е) наличия или отсутствия хронических заболеваний. 

 

4. К группе здоровья IV относят студентов: 

а) студенты с хроническими заболеваниями и врожденными 

пороками развития разной степени активности и компенсации, с сохраненными 

функциональными возможностями; 

б) студенты здоровые, с нормальным развитием и нормальным уровнем функций; 

в) студенты, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, но без выраженного нарушения самочувствия, со сниженными 

функциональными возможностями. 

 

5. К группе здоровья V относят студентов: 

а) студенты, больные хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации, со 

значительно сниженными функциональными возможностями; 

б) студенты здоровые, с нормальным развитием и нормальным уровнем функций; 

в) студенты с хроническими заболеваниями и врожденными пороками развития разной степени 

активности и компенсации, с сохраненными функциональными возможностями. 

 

6. К группе здоровья II относят студентов: 
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а) студенты, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, но без выраженного нарушения самочувствия, со сниженными 

функциональными возможностями; 

б) студенты с хроническими заболеваниями и врожденными пороками развития разной степени 

активности и компенсации, с сохраненными функциональными возможностями; 

в) студенты здоровые, но с факторами риска по возникновению патологии, функциональными и 

некоторыми морфологическими отклонениями, хроническими заболеваниями в стадии стойкой 

клиниколабораторной ремиссии не менее 3-5 лет, врожденными пороками развития, не 

осложненными заболеваниями одноименного органа или нарушением его функций, а также со 

сниженной сопротивляемостью к острым хроническим заболеваниям. 

 

7. Медицинское обследование студентов бывает (3 правильных варианта): 

а) итоговое 

б) повторное; 

в) дополнительное; 

г) дистанционное; 

д) первичное. 

 

8. Контроль за реакцией сердечно-сосудистой системы осуществляется по показателям (2 

правильных варианта): 

а) АД; 

б) количества шагов; 

в) массы тела; 

 г) ЧСС; 

д) глубины дыхания. 

 

9. К абсолютным медицинским противопоказаниям к занятиям физической культурой 

относятся (3 правильных варианта): 

а) активная фаза ревматизма, миокардит; 

б) миопия более 5 диоптрий; 

в) инфекционные заболевания в острой фазе; 

 г) гипертония II – III степени, ретинопатия III степени; 

д) аневризма аорты. 

 

10. Средствами ЛФК являются (3 правильных варианта): 

а) упражнения на тренажѐрах с отягощениями; 

б) естественные факторы природы; 

в) физические упражнения; 

 г) отдельные виды спорта; 

д) особый двигательный режим. 

 

11. Основным средством физического воспитания в специальных медицинских группах (А) 

являются: 

а) пассивные упражнения под контролем инструктора; 

б) силовые упражнения на тренажѐрах; 

в) дозированные физические упражнения. 
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12. Наиболее оптимальная частота занятий физической культурой в недельном режиме для 

специальных медицинских групп: 

а) 5 раз в неделю по 35-45 минут; 

б) 3 раза в неделю по 55-60 минут; 

в) 1 раз в неделю по 90 минут. 

 

13. Лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы противопоказаны упражнения (2 

правильных варианта): 

а) с задержкой дыхания; 

б) в положении лѐжа; 

в) на расслабление; 

 г) с натуживанием. 

 

14. Лицам с заболеваниями органов пищеварения противопоказаны (2 правильных варианта): 

а) дыхание «животом»; 

б) занятия в течение 1 часа после приѐма пищи; 

в) силовые упражнения для мышц брюшного пресса; 

 г) общеразвивающие упражнения в положении сидя. 

 

15. Лицам с функциональными нарушениями осанки показаны упражнения: 

а) на укрепление мышечного корсета; 

б) упражнения с отягощениями стоя; 

в) прыжки и подскоки с гантелями.  

 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков: 

Результаты промежуточной аттестации определяются отметками «зачтено», «незачтено». 

Отметка «незачтено» выставляется обучающемуся, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, допустившему 

серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий или не набравшим 

менее 70% правильных ответов на тестовые задания. 

Отметку «зачтено» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, знакомый с 

литературой, публикациями по программе или набравшим более 70% правильных ответов на 

тестовые задания. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 
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Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. «Основные 

положения 

Федерального закона 

"Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской 

Федерации" от 

21.11.2011 N 323-ФЗ» 

10 Подготовка эссе 

7 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. «Положения 

иных 

законодательных 

актов в системе 

здравоохранения» 

10 Подготовка эссе 

7 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

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 

Перечень тем эссе к Разделу 1: 

1. Поиск новых здоровьесберегающих технологий. 

2. Центральная задача здоровьесберегающих технологий. 

3. Внутренние факторы влияющие на здоровье и борьба с ними. 

4. Внешние факторы влияющие на здоровье и борьба с ними. 

5. Адаптация как важнейщий элемент здоровьесбережения. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

1. Комплексная оценка здоровья участников образовательного процесса : учебное 

пособие для вузов / Р. И. Айзман, А. В. Лебедев, Н. И. Айзман, В. Б. Рубанович ; 
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под общей редакцией Р. И. Айзмана. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 207 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12545-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543180.  

2. Айзман, Р. И.  Здоровьесберегающие технологии в образовании : учебное пособие 

для вузов / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. Косованова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 282 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07354-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538128. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Тихомирова, Л. Ф.  Здоровьесберегающая педагогика : учебник для вузов / Л. Ф. 

Тихомирова, Т. В. Макеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 251 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06930-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540968. 

2. Завьялова, Т. П.  Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у 

обучающихся : учебное пособие для вузов / Т. П. Завьялова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-08622-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539542. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Перечень тем эссе к Разделу 2: 

1. Здоровьесберегающие технологии в моей жизни. 

2. Методы самооценки психического и социального здоровья.  

3. Здоровый образ жизни: определение, категории образа жизни.  

4. Мотивация здорового образа жизни и модели обучения.  

5. Условия и пути формирования здорового образа жизни.  

6. Основные факторы здорового образа жизни. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

1. Комплексная оценка здоровья участников образовательного процесса : учебное 

пособие для вузов / Р. И. Айзман, А. В. Лебедев, Н. И. Айзман, В. Б. Рубанович ; 

под общей редакцией Р. И. Айзмана. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 207 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12545-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543180.  

2. Айзман, Р. И.  Здоровьесберегающие технологии в образовании : учебное пособие 

для вузов / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. Косованова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 282 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07354-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538128. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Тихомирова, Л. Ф.  Здоровьесберегающая педагогика : учебник для вузов / Л. Ф. 

Тихомирова, Т. В. Макеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 251 с. — 

https://urait.ru/bcode/540968
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06930-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540968. 

2. Завьялова, Т. П.  Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у 

обучающихся : учебное пособие для вузов / Т. П. Завьялова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-08622-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539542. 

 

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 рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы 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). 

https://urait.ru/bcode/540968
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При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или практических 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.  
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Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. 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. 

4.3. 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 в виде эссе; 

 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. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

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 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Теоретическ

ие и 

методологиче

ские основы 

здоровьесбер

ежения 

 

ПК-8 Тестиро

вание 

1. Целью здоровьесберегающей деятельности является: 

а) стремление к укреплению здоровья обучающихся, развитию 

физических качеств; 

б) укрепление психофизического здоровья обучающихся, развитие 

потребности в самосовершенствовании; 

в) сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

2. На состояние здоровья студентов влияет группа факторов 

(укажите два правильных ответа): 

а) внутривузовские; 

б) медицинские; 

в) общественные; 

г) учебно-организационные; 

д) личностные. 

 

3. Здоровьесберегающая среда – это: 

а) среда, содействующая улучшению физического и функционального 

состояние человека; 

б) среда, способствующая нормализации психоэмоционального 
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состояния человека; 

в) среда, содействующая физическому, духовному и социальному 

благополучию человека. 

 

4. По определению ВОЗ качество жизни — это: 

а) восприятие индивидами их положения в жизни в контексте системы 

ценностей, зависящих от состояния здоровья; 

б) восприятие индивидами их положения в обществе в контексте 

культуры и системе ценностей, зависящих от образа жизни, материального 

достатка, состояния здоровья; 

в) восприятие индивидуумом его положения в жизни в контексте 

культуры и системы ценностей, в которых индивидуум живет, и в связи с 

целями, ожиданиями, стандартами и интересами этого индивидуума. 

 

5. К внешнему элементу здоровьесберегающей среды относится 

(укажите два правильных ответа): 

а) мнение окружающих; 

б) источники знаний по здоровьесбережению; 

в) возможность укрепления здоровья; 

г) доступность современной тренажерной техники; 

д) показатели физической подготовленности. 

 

6. К внутреннему элементу здоровьесберегающей среды относится 

(укажите два правильных ответа): 

а) знания о здоровье; 

б) периодический контроль состояния здоровья; 

в) наличие инфраструктуры; 

г) уровень материального достатка; 

д) навыки здоровьесбережения. 
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7. К методу пропаганды ЗОЖ относится (укажите два правильных 

ответа): 

а) наглядный; 

б) произвольный; 

в) комбинированный; 

г) сочетанный; 

д) словестный. 

 

8. Наглядный метод пропаганды ЗОЖ состоит из (укажите два 

правильных ответа): 

а) движущихся объектов; 

б) средств массовой информации; 

в) видеозарисовок; 

г) натуральных объектов; 

д) изобразительных средств. 

 

9. Лично-ориентированный подход в обучении – это: 

а) организация образовательного процесса с приоритетом устранения 

факторов, тормозящих развитие человека, применением инновационных 

технологий, развивающих творческие способности обучающегося; 

б) организация образовательного процесса, в котором приоритет 

отдается созданию условий для развития ресурсов человека, творческих 

возможностей с применением инновационных технологий; 

в) организация образовательного процесса, в котором приоритет 

отдается потребностям и интересам человека, созданию условий для 

развития его ресурсов, творческих возможностей, устранению факторов, 

тормозящих развитие человека. 
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10. Основным компонентом здоровьесберегающей технологии 

выступает (укажите два правильных ответа): 

а) аксиологический; 

б) профилактический; 

в) восстановительный; 

г) эмоционально-волевой; 

д) природный. 

 

11. Аксиологический компонент здоровьесберегающих технологий 

проявляется: 

а) в усвоении системы ценностей и установок, которые формируют 

гигиенические навыки и умения, необходимые для нормального 

функционирования организма; 

б) в осознании учащимися высшей ценности своего здоровья, 

убежденности в необходимости вести здоровый образ жизни; 

в) в приобретении необходимых для процесса здоровьесбережения 

знаний и умений, познании себя, своих потенциальных способностей и 

возможностей. 

 

12. Рефлексивная функция здоровьесберегающей технологии 

заключается: 

а) в переосмыслении предшествующего личностного опыта; 

б) в объединение различных научных систем образования; 

в) в трансляции опыта ведения здорового образа жизни. 

 

13. Здоровьесберегающие образовательные технологии – это: 

а) психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 

направлены на выявление личностных качеств, способствующих 

формированию представлений о физиологии человека, мотивацию к отказу 
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от вредных привычек; 

б) психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 

направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 

образа жизни; 

в) психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 

направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, его сохранению и 

укреплению, формирование представления о составных частях ЗОЖ. 

 

14. Положения об инклюзивном образовании включены в 

Конвенцию ООН «О правах инвалидов» в: 

а) 2003 году; 

б) 2004 году; 

в) 2005 году; 

г) 2006 году. 

 

15. Эффектом внедрения здоровьесберегающего обучения 

студентов является (укажите два правильных ответа): 

а) улучшение качества инфраструктуры; 

б) снижение уровня заболеваемости; 

в) стабилизация показателей психоэмоционального состояния; 

г) повышение качества жизни; 

д) увеличение источников знаний по здоровьесбережению. 

 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 
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2. Раздел 2. 

Оценка и 

самооценка 

здоровья. 

Здоровье и 

образ жизни. 

ПК-8 Тестиро

вание 

1. Врачебный контроль осуществляется: 

а) студентами самостоятельно; 

б) преподавателями физической культуры; 

в) врачами, работающими во врачебно-физкультурных кабинетах здравпунктов 

вузов. 

 

2. Врачебно-педагогическое наблюдение включает (2 правильных варианта): 

а) комплексную оценку состояния здоровья; 

б) клинико-инструментальное дообследование; 

в) текущий контроль состояния студента; 

 г) этапный контроль состояния студента. 

 

3. Комплексная оценка здоровья складывается из (4 правильных варианта): 

а) оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

б) оценки уровней и гармоничности физического и нервнопсихического развития 

студента; 

в) оценки уровня развития физических качеств студента; 

г) степени резистентности и реактивности организма; 

д) функционального состояния основных систем организма; 

е) наличия или отсутствия хронических заболеваний. 

 

4. К группе здоровья IV относят студентов: 

а) студенты с хроническими заболеваниями и врожденными 

пороками развития разной степени активности и компенсации, с сохраненными 

функциональными возможностями; 

б) студенты здоровые, с нормальным развитием и нормальным уровнем функций; 

в) студенты, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного 

или временного характера, но без выраженного нарушения самочувствия, со 

сниженными функциональными возможностями. 
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5. К группе здоровья V относят студентов: 

а) студенты, больные хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации, со 

значительно сниженными функциональными возможностями; 

б) студенты здоровые, с нормальным развитием и нормальным уровнем функций; 

в) студенты с хроническими заболеваниями и врожденными пороками развития 

разной степени активности и компенсации, с сохраненными функциональными 

возможностями. 

 

6. К группе здоровья II относят студентов: 

а) студенты, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного 

или временного характера, но без выраженного нарушения самочувствия, со 

сниженными функциональными возможностями; 

б) студенты с хроническими заболеваниями и врожденными пороками развития 

разной степени активности и компенсации, с сохраненными функциональными 

возможностями; 

в) студенты здоровые, но с факторами риска по возникновению патологии, 

функциональными и некоторыми морфологическими отклонениями, хроническими 

заболеваниями в стадии стойкой клиниколабораторной ремиссии не менее 3-5 лет, 

врожденными пороками развития, не осложненными заболеваниями одноименного 

органа или нарушением его функций, а также со сниженной сопротивляемостью к 

острым хроническим заболеваниям. 

 

7. Медицинское обследование студентов бывает (3 правильных варианта): 

а) итоговое 

б) повторное; 

в) дополнительное; 

г) дистанционное; 

д) первичное. 
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8. Контроль за реакцией сердечно-сосудистой системы осуществляется по 

показателям (2 правильных варианта): 

а) АД; 

б) количества шагов; 

в) массы тела; 

 г) ЧСС; 

д) глубины дыхания. 

 

9. К абсолютным медицинским противопоказаниям к занятиям физической 

культурой относятся (3 правильных варианта): 

а) активная фаза ревматизма, миокардит; 

б) миопия более 5 диоптрий; 

в) инфекционные заболевания в острой фазе; 

 г) гипертония II – III степени, ретинопатия III степени; 

д) аневризма аорты. 

 

10. Средствами ЛФК являются (3 правильных варианта): 

а) упражнения на тренажѐрах с отягощениями; 

б) естественные факторы природы; 

в) физические упражнения; 

 г) отдельные виды спорта; 

д) особый двигательный режим. 

 

11. Основным средством физического воспитания в специальных медицинских 

группах (А) являются: 

а) пассивные упражнения под контролем инструктора; 

б) силовые упражнения на тренажѐрах; 

в) дозированные физические упражнения. 
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12. Наиболее оптимальная частота занятий физической культурой в недельном 

режиме для специальных медицинских групп: 

а) 5 раз в неделю по 35-45 минут; 

б) 3 раза в неделю по 55-60 минут; 

в) 1 раз в неделю по 90 минут. 

 

13. Лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы противопоказаны 

упражнения (2 правильных варианта): 

а) с задержкой дыхания; 

б) в положении лѐжа; 

в) на расслабление; 

 г) с натуживанием. 

 

14. Лицам с заболеваниями органов пищеварения противопоказаны (2 правильных 

варианта): 

а) дыхание «животом»; 

б) занятия в течение 1 часа после приѐма пищи; 

в) силовые упражнения для мышц брюшного пресса; 

 г) общеразвивающие упражнения в положении сидя. 

 

15. Лицам с функциональными нарушениями осанки показаны упражнения: 

а) на укрепление мышечного корсета; 

б) упражнения с отягощениями стоя; 

в) прыжки и подскоки с гантелями.  

 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ПК-8  
1. Какие компоненты включены в категорию «здоровье» Всемирной 

организацией здравоохранения. 

2. С точки зрения каких методологических подходов рассматривается 

категория «здоровье». 

3. С точки зрения какого подхода категория «здоровье» рассматривается 

как универсальная наивысшая человеческая ценность. 

4. С точки зрения какого подхода категория «здоровье» рассматривается 

как основное необходимое условие актуализации высших возможностей 

человеческой природы. 

5. Как рассматривается здоровье с точки зрения медицинской модели. 

6. Раскройте сущность здоровья с позиции биомедицинской модели. 

7. Как Вы понимаете биосоциальный подход к рассмотрению категории 

«здоровье». 

8. Как раскрывает категорию «здоровье» ценностно-социальная модель. 

9. Что такое психология здоровья. 

10. Раскройте сущность общественного, группового и индивидуального 

здоровья. 

11. Дайте определение состоянию предболезнь (преморбид). 

12. Перечислите барьерные функции организма. 

13. Дайте определение состоянию болезнь и заболевание. 

14. Перечислите периоды и исходы болезни. 

15. Перечислите причины болезней. 

16. Дайте определение патологических состояний. 

17. Назовите основные классификации болезней. 

18. Перечислите методы исследования больных. 

19. Какие пункты включает наружный осмотр. 

20. Какая центральная задача здоровьесберегающих технологий. 

21. Какие внутренние факторы влияют на здоровье. 

22. Какие внешние факторы влияют на здоровье. 

23. Дайте определение понятиям утомление и переутомление, 

охарактеризуйте их. 

24. Дизадаптация и средства для ее профилактики. 

25. Дайте определение понятиям гипокинезия и гиподинамия. 

26. Назовите методы профилактики гипоксии. 

27. Назовите методы профилактики избыточного электромагнитного 

излучения.  

28. Дайте определение эмоциональному выгоранию. 

 

29. Дайте определение термину адаптация. 

30. Назовите признаки завершенной адаптации. 

31. В чем заключается культура здоровья обучающегося. 
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32. Какими концептуальными положениями обеспечивается развитие 

культуры здоровья обучающегося. 

33. В чем состоит культура профессионального здоровья 

обучающегося. 

34. Какие компоненты культуры здоровья обучающегося Вы знаете. 

35. Виды деформаций у обучающихся. 

36. Способы профилактики деформаций. 

37. Охарактеризуйте когнитивный компонент культуры здоровья 

обучающегося. 

38. В чем заключаются созидательно-деятельностный и 

рефлексивнооценочный компоненты культуры здоровья 

обучающегося. 

39. Каким путем возможно повышение и совершенствование культуры 

здоровья сформированной личности. 

40. Дайте определение понятиям «здоровье», «переходное состояние», 

«болезнь».  

41. Дайте определение заболеванию гиподинамия. Назовите причины ее 

возникновения. 

42. Назовите необходимый недельный объем двигательной активности 

студента, обоснуйте. 

43. Перечислите принципы рационального питания. 

44. Перечислите основные необходимые компоненты пищи. 

45. Перечислите виды физической активности. 

46. Перечислите принципы занятий по физической культуре. 

47. Перечислите формы физических упражнений. 

48. Дайте определение понятию закаливание. Виды закаливания. 

49. Дайте определение понятиям психогигиена и психопрофилактика. 

50. Перечислите уровни психопрофилактики. 

51. Биомедицинская и биопсихосоциальная модели здоровья.  

52. Предмет, задачи и становление психологии здоровья.  

53. Методы самооценки психического и социального здоровья. 

54. Взаимосвязь психологии здоровья с другими науками.  

55. Здоровье как системное понятие.  

56. Уровни рассмотрения здоровья и их взаимосвязь.  

57. Критерии психического и социального здоровья. 

58. Внутренняя картина здоровья и внутренняя картина болезни.  

59. Уровни самоподдержки.  

60. Методы оценки психического и социального здоровья.  

61. Методы самооценки психического и социального здоровья.  

62. Здоровый образ жизни: определение, категории образа жизни.  

63. Мотивация здорового образа жизни и модели обучения.  

64. Условия и пути формирования здорового образа жизни.  

65. Основные факторы здорового образа жизни.  

66. Характеристика адекватного отношения к здоровью.  

67. Гендерный аспект отношения к здоровью.  

68. Влияние семьи на формирование здоровья.  

69. Психологические аспекты профилактики заболеваний и 

оздоровления детей.  

70. Социально-психологические факторы здоровья. 

71. Назовите основные компоненты здоровья.  

72. Какие факторы оказывают влияние на состояние здоровья человека? 
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73. Назовите основные причины неадекватного отношения человека к 

здоровью.  

74. Как можно оценить физическое здоровье человека?  

75. Какие методики используются для оценки психического здоровья 

человека?  

76. Назовите показатели социального здоровья человека с позиций 

личности и общества. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Комплексная оценка здоровья участников образовательного процесса : учебное 

пособие для вузов / Р. И. Айзман, А. В. Лебедев, Н. И. Айзман, В. Б. Рубанович ; под 

общей редакцией Р. И. Айзмана. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 207 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12545-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543180.  

2. Айзман, Р. И.  Здоровьесберегающие технологии в образовании : учебное пособие 

для вузов / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. Косованова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 282 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07354-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538128. 

 

1.1.2. Дополнительная литература 

1. Тихомирова, Л. Ф.  Здоровьесберегающая педагогика : учебник для вузов / Л. Ф. 

Тихомирова, Т. В. Макеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 251 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06930-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540968. 

2. Завьялова, Т. П.  Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у 

обучающихся : учебное пособие для вузов / Т. П. Завьялова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08622-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/539542. 

 

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 Крупнейший российский информационно- http://elibrary.ru/  

https://urait.ru/bcode/540968
https://urait.ru/bcode/539542
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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библиотека 

eLIBRARY.ru 
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и 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/  

 

5.3 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 лекционных занятий, практических занятий и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекционному 

занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении занятия. 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Работа во время проведения практического занятия / лабораторного 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / лабораторного 

занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию / лабораторному занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная Крупнейший российский информационно- http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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библиотека 

eLIBRARY.ru 
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и 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 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Если в образовательном процессе требуется использование иных учебных помещений (за исключением 

лабораторий, спортивных сооружений и специализированных кабинетов), то данные помещения должны быть 

следующих типов: учебная аудитория курсового проектирования (выполнения курсовых работ), учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается 

замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

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 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном языке 

(английском) с последующим применением в профессиональной деятельности и практических 

навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области; 

2. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении; 

3. Развитие коммуникативной компетенции и практических навыков иноязычного 

общения в рамках моноязычной онлайн среды, медиации, восприятия и порождения письменных 

текстов (академического письма); 

4. Знание лексических и грамматических единиц и их использования при порождении 

и восприятии иноязычных высказываний; 

5. Построение логичных высказываний (устных и письменных) в профессиональной 

коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных текстов при чтении, письме и 

аудировании;  

6. Владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии с 

медиацией в сфере профессиональной коммуникации. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-4, ОПК-1 в соответствии с учебным планом.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Коммуникация УК-4  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

УК-4.1. Способен 

применять современные 

коммуникативные правила 

и этику речевого общения, 

правила делового этикета 

 

Знать: современные 

коммуникативные технологии 

на русском и иностранном 

языках; существующие 

профессиональные сообщества 

для профессионального 

взаимодействия. 

 

Уметь: вести диалог, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

используя различные 

стратегии, выстраивать 

монолог 
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языке(ах) УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на государственном 

языке РФ ( иностранном(-

ых) языках). 

Знать: правила и 

закономерности личной и 

деловой устной и письменной 

коммуникации 

 

 
Уметь: пременять методику 

межличностного делового 

общения на русском и 

иностранном языках, с 

применением 

профессиональных языковых 

форм, средств и современных 

коммуникативных технологий 

УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации 

в процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном языке. 

Знать: современные средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий 
Уметь: применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 ОПК-1 

Способен 

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 

ОПК-1.1 Владеть 

общенаучной и 

политологической 

терминологией  

ОПК-1.2 Применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат 

социальных и 

гуманитарных наук в его 

комплексном контексте 

(геополитическом, 

социально-экономическом, 

культурно-гуманитарном) и 

историческом развитии на 

государственном РФ и 

иностранном(ых) языке (ах) 

ОПК-1.3 Организовывать и 

устанавливать контакты в 

ключевых сферах 

политической деятельности 

на государственном РФ и 

иностранном(ых) языке 

(ах). 

ОПК-1.4 Использовать 

основные стратегии, 

тактические приемы и 

техники аргументации с 

целью последовательного 

выстраивания позиции 

представляемой стороны 

ОПК-1.5 Применять 

переговорные технологии и 

правила медиативного 

поведения в 

мультикультурной 

Знать: основные явления и 

процессы, отражающие 

функционирование 

языкового строя изучаемого 

иностранного языка в 

синхронии и диахронии. 

Уметь: интерпретировать 

основные проявления 

взаимосвязи языковых 

уровней и взаимоотношения 

подсистем языка, применять 

понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; 

соблюдает основные 

особенности научного стиля 

в устной и письменной 

речи. 
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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 4 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
72 36 36 

Лекционные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 72 36 36 

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

     Консультации    

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 54 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9 

Форма промежуточной аттестации 
 зачет 

Зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и
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н
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за

н
я

т
и

я
 

и
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х:
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 ф
о
р

м
е 

п
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а
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и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
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т
о
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П
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а
к

т
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ч
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к
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т
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ч
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к
о
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п
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д
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т
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Л
а

б
о

р
а

т
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н
ы
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н
я

т
и
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и
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н
и
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т
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ч
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к
о
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п
о

д
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т
о
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К
о

н
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л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н
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я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
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а
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о

т
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и
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
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т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1.  

The world of science 31 13 18 
 

 18  
 

  
 

Тема 1.1.  

The scientific attitude 

Scientific methods and the 

methods of science 

16 6 10 
 

 10  
 

  

 

Тема 1.2.  

Pure and applied science 

The role of chance in 

scientific discovery  

15 7 8 
 

 8  
 

  

 

Раздел 2.  

Professional 

communication 

32 14 18 
 

 18  
 

  

 

Тема 2.1.  

Ways of business and 

professional communicating  

16 6 10 
 

 10  
 

  

 

Тема 2.2 

Technology devices and 

information communicative 

technologies 

16 8 8 
 

 8  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

Общий объем, часов по 

модулю 
72 27 36 

 
 36  

 
  

 

Модуль 2 (Семестр 2) 

Раздел 3.  

Science  and its progress 31 13 18   18     
 

Тема 3.1.  

The relations between 

science and society 

16 6 10   10     

 

Тема 3.2.  

The achievement of science 

and technical revolution and 

our day-to-day life 

15 7 8   8     

 

Раздел 4.  

Postgraduate education 
32 14 18   18     

 

Тема 4.1.  

Postgraduate programmes 

and acadenic, research 

degrees. Research 

supervision. International 

17 7 10   10     
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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
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г
о
 

Л
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ц
и

о
н

н
ы

е 
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н
я

т
и
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и
з 
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и
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о
р
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о
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о
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п
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т
о
вк

и
 

conference participation 

Тема 4.2.  

Careers advice  15 7 8 
 

 8  
 

  
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов по 

модулю 
72 27 36   36     

 

Общий объем, часов по 

дисциплине 
144 54 72   72     

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. The world of science 

Перечень изучаемых элементов содержания 

The scientific attitude. Scientific methods and the methods of science. Pure and applied science. 

The role of chance in scientific discovery. 

Тема 1.1. The scientific attitude Scientific methods and the methods of science 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя материал о различных аспектах 

науки, научных методах.  

Грамматическая тема: 

- Вводно-корректирующий курс; 

- Неличные формы глагола. 

Тема 1.2. Pure and applied science. The role of chance in scientific discovery. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя материал о различных аспектах 

науки, научных методах.  

Грамматическая тема: 

- Вводно-корректирующий курс; 

- Неличные формы глагола. 
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РАЗДЕЛ 2. Professional communication 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ways of business and professional communicating. Technology devices and information 

communicative technologies. 

Тема 2.1. Ways of business and professional communicating 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема: ведение деловой переписки; анализ текстов из профессиональных 

журналов - информационный поиск и анализ статей из профессиональных журналов и интернет-

ресурсов; 

Грамматическая тема: 

- предлоги сравнения (like/as); 

- Nominative with the Infinitive. 

Тема 2.2. Technology devices and information communicative technologies. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме четвертого подмодуля приводится материал о современных 

устройствах и информационно-коммуникационных технологиях, 

Грамматическая тема: 

- вводные слова, дополняющие и противопоставляющие информацию; 

- Objective with the Infinitive. 

 

РАЗДЕЛ 3. Science  and its progress 

Перечень изучаемых элементов содержания 

The relations between science and society. The achievement of science and technical revolution 

and our day-to-day life. 

Тема 3.1. The relations between science and society 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема пятого подмодуля содержит материал, раскрывающий степень влияния 

науки на общество. 

Грамматическая тема:  

- Present Perfect Simple; 

- Present Perfect Continuous. 

Тема 3.2. The achievement of science and technical revolution and our day-to-day life 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема шестого подмодуля включает материал о достижениях науки в 

повседневной жизни.  

Грамматическая тема: 

- Словообразование: типичные словообразовательные образцы и передаваемые ими значения; 

- Absolute Constructions. 

 

РАЗДЕЛ 4. Postgraduate education 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Postgraduate programmes and acadenic, research degrees. Research supervision. International 

conference participation. Careers advice. 

Тема 4.1. Postgraduate programmes and acadenic, research degrees. Research supervision. 

International conference participation 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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В лексической теме седьмого подмодуля приводится материал о программах 

послевузовского обучения и научных степенях, научном руководстве, о правилах участия в 

международных конференциях.  

Грамматическая тема: 

- Participle: Form and Use 

Тема 4.2. Careers advice 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме восьмого подмодуля дан материал о способах преодоления трудностей 

для построения успешной карьеры молодого специалиста.  

Грамматическая тема: 

- Gerund: Active and Passive; 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: The world of science. 

Форма практического задания: письменная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

 

Text A GUI operating systems 

 

The term user interface refers to the standard procedures that the user follows in order to interact 

with a computer. In the late 1970s and early 80s, the way users accessed computer systems was very 

complex. They had to memorize and type a lot of commands just to see the contents of a disk and to 

copy files. In fact, it was only experts who used computers, so there was no need for a user-friendly 

interface. In 1984, Apple produced the Macintosh, the first computer with a mouse and a graphical user 

interface (GUI). Macs were designed with one clear aim: to facilitate interaction with the computer. A 

few years later, Microsoft launched Windows, another operating system based on graphics and intuitive 

tools. Nowadays, computers are used by all kinds of people, and as a result there is growing emphasis 

on accessibility and user-friendly systems. A GUI makes use of a WIMP environment: windows, icons, 

menus and pointer. A drop-down menu, or pull-down menu, is a list of options that appear below a 

menu bar when you click on an item. The pointer is an arrow, controlled by the mouse, which lets you 

choose options from menus. The background of the screen is called the desktop, which contains labeled 

pictures called icons. These icons represent files or folders. Double-clicking a folder opens a window 

which contains programs, documents, or more nested folders. When you are in a folder, you can launch 

a program or document by double-clicking the icon or you can drag it to another location. When you run 

a program, your PC opens a window that lets you work with different tools. All the programs have a 

high level of consistency, with similar toolbars, menu bars, buttons and dialog boxes. A modem OS also 

provides access to networks and allows multitasking, which means you can run several programs – and 

do various tasks – at the same time. The most popular operating systems are: Windows Vista, Mac OS, 

Unix, Linux, Windows Mobile, Palms OS, The Symbian.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Тема практического занятия: The world of science. 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 

 

Write an abstract (annotation) to the text “GUI operating systems” in about 100 words (500-

2000 symbols). Follow the structure and main steps:  
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Structure:  

1. Introduction (It is the stage where a reader faces the problem)  

2. The body (It expresses the main facts and problems of the original document).  

3. The ending (It gives recommendations for a definite group of readers)  

Main steps: 1. Reread the text attentively. 2. Formulate the main statement in brief. 3. Introduce 

the author and title of the work in the opening sentence. 4. Underline the relevant/important information 

in each paragraph. 4. Use key-patterns for writing annotation. 5. Make notes about the main points. 

Leave details (such as examples) and quotations from the text. 6. Mention the important facts in 

chronological order. 7. Annotation/Abstract should be written in present tense and indirect speech. 8. 

Avoid repetitions. 9. Link the sentences with connectors (and, but, because, therefore, etc). 10.Write 

your first draft. 11.Improve your first draft by reducing sentences. For example:  

a) Cut out unnecessary phrases • Macs were designed with one clear aim: to facilitate interaction 

with the computer. • Macs were designed to facilitate interaction with the computer. 

b) Omit qualifying words (adjectives or modifying adverbs) • very complex • complex  

c) Transform relative clauses into –ing participle clauses. • Double-clicking a folder opens a 

window which contains programs, documents or… • Double-clicking a folder opens a window 

containing programs, documents or…  

12.Write the final version of your annotation. Don’t forget to check the spelling and grammar. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Professional communication. 

Форма практического задания: контрольная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

Making an Effective Presentation 

A presentation is a report one gives to the audience. It can be a short report, a long analysis, a 

narrative of any length, formal, or informal. Whether oral or written, the presentation format should be 

clear and organized. Simplicity, clarity and brevity are characteristic features of perfect presentation. 

The best presenters take the view that presenting is not formalized public speaking, it is a dynamic way 

of dealing with people. If you want to be effective you are to maintain the delicate balance and 

proportion dealing with the three essential elements of presenting: presenter – audience – message. 

Thus, you are to study how to do it. 1. Work on your image. Perceptions are sometimes more powerful 

than facts! First impressions influence the audience‟s attitudes to you. Wear an outfit that you know and 

love, not something new or fussy to feel comfortable. 2. Know your audience, their background and 

their motives. The factor of the listener is one of the most important parameters of effective 

communication. The golden rule of public speaking is that you should always keep your audience in 

mind. The best advice which can be given by an experienced presenter is: make your language natural 

and comprehensive for the audience. 3. Define your objective and analyze the communication situation. 

This will help you decide on the vocabulary and style you use in your presentation.  Lexical expressive 

means help you personalize your message, reveal your attitudes. 4. Being an oral form of 

communication, presentation is to be well structured. The traditional and generally accepted structure of 

a speech contains the following elements: – introduction, in which the speaker grabs the attention of the 

audience, introduces the subject, his purpose and himself to the audience; – the body of the speech, 

which contains a summary of the major ideas and information that supports and clarifies the ideas; – 

conclusion (close), which contains a summary or a conclusion from the information presented and 

which helps the speaker to end his speech gracefully. Methods of Delivery – successful delivery of the 
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speech depends to a considerable extent on the method of presentation selected by the speaker. Four 

general methods of delivery may be distinguished: impromptu, manuscript, memorized and 

extemporaneous. The impromptu method of delivery involves speaking without any specific 

preparation. In the manuscript method the entire speech is read to the audience. The memorized method 

of delivery involves writing out the speech word for word and committing it to memory. The 

extemporaneous method of delivery is based upon thorough preparation, memorizing the main ideas and 

abbreviating the manuscript to a number of key words and phrases. There is no commitment to exact 

wording. This method is usually described as the most effective one. The main advantage of this method 

is that it allows you great flexibility. Making the Presentation – the following practical tips can be 

useful: greet the audience, and tell them who you are, then tell them what you are going to tell them; 

keep to the time allowed; if you can, keep it short; stick to the plan for the presentation; leave time for 

discussion; at the end of your presentation ask if there are any questions; finally, make your closing 

remarks by thanking your audience. Voice Qualities – your voice is you. Bearing it in mind the speaker 

should know how to master his voice qualities, change them, adjust to the occasion. It is common 

knowledge that your voice shows not only your character but also your mood. During the presentation 

the speaker sounds self-assured, concerned, personally involved, very often enthusiastic. Follow the 

following tips: speak clearly; don‟t shout or whisper; be natural – don‟t rush, or talk deliberately 

slowly; pause at key points; avoid jokes; to make the presentation interesting, change your delivery, but 

not too obviously, e.g. speed (rate), pitch of voice, volume, etc. Body Language – keep your body 

relaxed and use controlled gestures and pauses. Be careful not to move around too much during your 

talk (as this will 133 distract your audience). Strike up eye contact if possible. The idea is to give the 

impression that you are talking to each individual in your audience. Visual aids significantly improve 

the interest of a presentation. Visuals help to: focus the attention of your audience, illustrate points 

which are hard to visualize, reinforce your main ideas, involve and motivate the audience. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Тема практического занятия: Professional communication. 

Форма рубежного контроля:  контрольная работа. 

Progress Test 1 

Translate the sentences from English into Russian.  

1. The solution of the problem requires that all the experimental data obtained be exact.  

2. It would be desirable to specify the position of the point relative to the fixed axis.  

3. It is required that all measurement be done beforehand.  

4. Without the force of gravitation there would be no pressure in liquids.  

5. In order that this method might be applied two conditions must be observed.  

6. The radical improvements of the international situation would create favorable requisites for the 

reduction of military spending.  

7. The calculations which would have taken several years of intense human work in the past are 

now done in a few minutes or hours.  

8. It is necessary that the average acceleration of the moving body be determined accurately. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Science and its progress. 

Форма практического задания: письменная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

Gathering and Organizing Information 
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To gather information for an informative speech, begin with your own experience by 

brainstorming a list of everything you already know about the subject. Then consult several other good 

resources of information both electronic and published: reference materials, books, periodicals. You 

might also interview people who are knowledgeable about the subject. Be sure to make notes through 

your research.  

Use the strategies for organizing your speech:  

1 Arrange your materials by topics and subtopics in the order you plan to present your 

information. Make a detailed outline of your speech and then draft an introduction and a conclusion.  

2 To capture the interest of your audience, begin your speech with an anecdote, an unusual fact, a 

question, an interesting quotation, or some other attention-getting device. Include a thesis statement that 

makes clear the main idea and the purpose of your speech.  

3 Arrange the supporting points or details in a logical order for the body of your speech. Revise 

your outline as needed to improve the logical flow of ideas. Think of the transitions you will use to 

connect your ideas.  

4 Write a conclusion for your speech that summarizes your main idea and signals to the audience 

that you have finished.  

5 Use computer technologies in listening: software, multimedia while preparing and delivering 

your speech.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Тема практического занятия: Science and its progress. 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 

 

Task 1. Give Russian equivalents of: 

a) 

1. to develop new materials 

2. to predict elements 

3. to propose a hypothesis 

4. to obtain results 

5. to apply methods 

b) 

1. steam is generated 

2. methods are described 

3. the applied equipment 

4. education is offered 

5. the awarded degrees 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Postgraduate education 

Форма практического задания: письменная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

My research work 
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I’m an economist in one of the Orenburg auditing firms. My special subject is accounting. I 

combine practical work with scientific research, so I’m a doctoral candidate (соискатель). I’m doing 

research in auditing which is now widely accepted in all fields of economy. This branch of knowledge 

has been rapidly developing in the last two decades. The obtained results have already found wide 

application in various spheres of national economy. I’m interested in that part of auditing which includes 

its internal quality control. I have been working at the problem for two years. I got interested in it when 

a student. The theme of the dissertation is “Internal quality control of audit services”. The subject of my 

thesis is the development of an effective internal quality control system for audit firm services. I think 

this problem is very important nowadays as a major portion of public accounting practice is involved 

with auditing. In making decisions it is necessary for the investors, creditors and other interest ed parties 

to know whether the financial statements may be relied on. Hence there should be an internal control of 

auditing operations for insuring the fairness of presentation. My work is both of theoretical and practical 

importance. It is based on the theory developed by my research adviser, professor S. Petrov. He is head 

of the department at the Orenburg State University. I always consult him when I encounter difficulties in 

my research. We often discuss the collected data. These data enable me to define more precisely the 

theoretical model of the audit internal quality system. I have not completed the experimental part of my 

thesis yet, but I’m through with the theoretical part. For the moment I have 4 scientific papers published. 

One of them was published in the US journal. I take part in various scientific conferences where I make 

reports on my subject and participate in scientific discussions and debates. I’m planning to finish writing 

the dissertation by the end of the next year and prove it in the Scientific Council of the Orenburg State 

University. I hope to get a Ph. D. in Economics. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Тема практического занятия: Postgraduate education 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 

 

Complete the topic with the information appropriate to your personality.  

 

A Master’s course at Russian State Social University  

 

1. My name is … 2. I’m 20 / 24… 3. I was born in city of … / … .It’s the capital city of …, the 

multinational republic within (= on the territory of) Russia. 4. My citizenship is Russian, but my 

nationality is … . 5. I’m single and I have no plans about my own family life yet. 6. First, I’d like to be a 

highly educated person in my chosen field to achieve success in my future career. Then I will think 

about setting up my own family. 7. (OR) I’m married / divorced and I’ve got a child / … children. 8. At 

the present time I live in … and do a second degree at Russian State Social University. 9. Having got a 

Bachelor’s degree in Math / Computer Science for four years, I decided to continue for a Master’s 

degree. 10. I did my entrance exams rather well and now I’m a first-year postgraduate doing a Master’s 

in Math / Computer Science at RSSU. 11. A second course in Russia usually lasts for two years. 12. For 

the period we should write and defend a Master’s thesis. 13. At the end of the course we’ll get a diploma 

of a Master. 14. Apart from doing a Master’s course, I have got a job. 15. I work for … company / at 

……. as a teacher / tutor / … in Moscow / … . 16. Work / Study takes much of my time but I try to find 

a bit time for sports and a hobby. 17. In my free time I normally do fitness / play football / work out in 

the gym just to keep fit. 18. Besides I am interested in … / I am engaged in … just for fun. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. The world of 

science 

4 Подготовка к устной работе с текстом  

6 Выполнение контрольных тестов/заданий 

3 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Professional 

communication 

2 Подготовка к устной работе с текстом 

3 Выполнение контрольных тестов/заданий 

5 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

4 Подготовка к зачету 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 2. (семестр 2) 

Раздел 3. Science and 

its progress 

4 Подготовка к устной работе с текстом  

6 Выполнение контрольных тестов/заданий 

3 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 4. Postgraduate 

education 

2 Подготовка к устной работе с текстом  

3 Выполнение контрольных тестов/заданий 

5 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

4 Подготовка к зачету с оценкой 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

54  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

We are living in a world of technologies now and can’t remember our life being different. The 

humanity has made many discoveries and invented lots of mechanisms and devices which have 

simplified our life significantly. 

We got acquainted with light and sound and explored their characteristics which helped us to use 

them effectively. The radio, the TV, the telephone was invented and enabled us to get in touch with each 

other, learn about what is happening in our native city and all over the world. The humanity never 
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stopped on the way to unexplored places and even planets! We devised a satellite and made a rocket to 

travel to the moon and round the Earth. Special equipment lets us make photos of the faraway planets 

and study their environment. The most recent breakthrough in technology is supposed to be the internet. 

It has broadened our abilities and opened new horizons. We connect with people from other countries 

without any problems, search for any information and get it in one click, and have many other 

opportunities accessing the net from our smartphones, tablets, and computers. However, other realms of 

science have also been developing. Medicine, biology, archeology and many other sciences have 

achieved great results. We do have everything to maintain a high quality of life now. Many processes 

have been automated and people have got rid of many unpleasant things and difficulties they used to 

face in the past. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / 

Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 19.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. 

Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 19.02.2024). 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Use the appropriate grammar tense.  

 

1. Journalists (to question) sources and (to dig) around for news pegs as part of their daily 

routine. 2. People say the media (to be) biased today. 3. The Internet (to change) the way people (to get) 

news in the recent years. 4. She (to host) the morning news show for about five years before the channel 

(to change) its broadcasting policy. 5. Reporters Without Borders (to release) its annual Press Freedom 

Index last Tuesday. 6. Some ace journalists believe new media (to destroy) the credibility of mainstream 

journalism. 7. He is a very motivated student. By graduation from university he (to file) a good portfolio 

and (to get) his foot in the media door. 8. Some of the stories we (to cover) were really inspiring. 9. 

Meeting deadlines always (to be) an integral part of the newsroom reality. 10. The way information is 

delivered to the public (to transform) greatly in the recent years, and it (to change) even more by the 

2020s. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 19.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. Невзорова, Г. 

И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 213 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 19.02.2024). 

 

https://urait.ru/bcode/535681
https://urait.ru/bcode/537717
https://urait.ru/bcode/535681
https://urait.ru/bcode/537717
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Задание для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

It's difficult to overestimate the role of science and technology in our life. They accelerate the 

development of civilization and help us in our co-operation with nature. Scientists investigate the laws 

of the universe, discover the secrets of nature, and apply their knowledge in practice improving the life 

of people. Let's compare our life nowadays with the life of people at the beginning of the 20th century. 

It has changed beyond recognition. Our ancestors hadn't the slightest idea of the trivial things created by 

the scientific progress that we use in our every day life. I mean refrigerators, TV sets, computers, 

microwave ovens, radio telephones, what not. They would seem miracles to them that made our life 

easy, comfortable and pleasant. On the other hand, the great inventions of the beginning of the 20th 

century, I mean radio, airplanes, combustion and jet engines have become usual things and we can't 

imagine our life without them. A century is a long period for scientific and technological progress, as it's 

rather rapid. Millions of investigations the endless number of outstanding discoveries have been made. 

Our century has had several names that were connected with a certain era in science and technology. At 

first it was called the atomic age due to the discovery of the splitting of the atom. Then it became the age 

of the conquest of space when for the first time in the history of mankind a man overcame the gravity 

and entered the Universe. And now we live in the information era when the computer network embraces 

the globe and connects not only the countries and space stations but a lot of people all over the world. 

All these things prove the power and the greatest progressive role of science in our life. But every medal 

has its reverse. And the rapid scientific progress has aroused a number of problems that are a matter of 

our great concern. These are ecological problems, the safety of nuclear power stations, the nuclear war 

threat, and the responsibility of a scientist. But still we are grateful to the outstanding men of the past 

and the present who have courage and patience to disclose the secrets of the Universe. 
 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 19.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. Невзорова, Г. 

И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 213 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 19.02.2024). 
 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 4 

 

Match the word combinations:  

1. Do a degree  

2. PhD  

3. Library  

4. Write an essay  

5. BA/BSc  

6. MA/MSc   

7. Do research  

8. Term  

9. Course  

a) do a piece of writing on a subject  

b) Bachelor of Arts/Science 

c) a period of study, usually about ten weeks 

d) study at university for four or six years 

e) a place where you can read and borrow books 

f) study a subject for a long time to learn new 

information 

g) Master of Arts/Science 

h) Doctor of Philosophy 

i) a number of classes on a subject, e.g. an English 

course 

https://urait.ru/bcode/535681
https://urait.ru/bcode/537717
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 19.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. Невзорова, Г. 

И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 213 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 19.02.2024). 

 

 

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, 

https://urait.ru/bcode/535681
https://urait.ru/bcode/537717
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подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 
РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет с оценкой, 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 и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
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итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 

которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия 

промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае 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 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 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. 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, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«The world 

of science» 

ОПК - 1 Контро

льная 

работа  

Write an abstract (annotation) to the text “GUI operating systems” in about 100 

words (500-2000 symbols). Follow the structure and main steps:  

 

Structure:  

1. Introduction (It is the stage where a reader faces the problem)  

2. The body (It expresses the main facts and problems of the original document).  

3. The ending (It gives recommendations for a definite group of readers)  

Main steps: 1. Reread the text attentively. 2. Formulate the main statement in brief. 3. 

Introduce the author and title of the work in the opening sentence. 4. Underline the 

relevant/important information in each paragraph. 4. Use key-patterns for writing 

annotation. 5. Make notes about the main points. Leave details (such as examples) and 

quotations from the text. 6. Mention the important facts in chronological order. 7. 

Annotation/Abstract should be written in present tense and indirect speech. 8. Avoid 

repetitions. 9. Link the sentences with connectors (and, but, because, therefore, etc). 

10.Write your first draft. 11.Improve your first draft by reducing sentences. For example:  

a) Cut out unnecessary phrases • Macs were designed with one clear aim: to facilitate 

interaction with the computer. • Macs were designed to facilitate interaction with the 

computer. 

b) Omit qualifying words (adjectives or modifying adverbs) • very complex • complex  

c) Transform relative clauses into –ing participle clauses. • Double-clicking a folder opens 

a window which contains programs, documents or… • Double-clicking a folder opens a 

window containing programs, documents or…  

12.Write the final version of your annotation. Don’t forget to check the spelling and 

grammar. 
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2. Раздел -2 

«Professiona

l 

communicati

on» 

УК-4 Контро

льная 

работа  

Translate the sentences from English into Russian.  

1. The solution of the problem requires that all the experimental data obtained be exact.  

2. It would be desirable to specify the position of the point relative to the fixed axis.  

3. It is required that all measurement be done beforehand.  

4. Without the force of gravitation there would be no pressure in liquids.  

5. In order that this method might be applied two conditions must be observed.  

6. The radical improvements of the international situation would create favorable requisites 

for the reduction of military spending.  

7. The calculations which would have taken several years of intense human work in the 

past are now done in a few minutes or hours.  

8. It is necessary that the average acceleration of the moving body be determined 

accurately. 

3. Раздел -3 

«Science and 

its progress» 

УК-4 Письме

нная 

работа 

Task 1. Give Russian equivalents of: 

a) 

1. to develop new materials 

2. to predict elements 

3. to propose a hypothesis 

4. to obtain results 

5. to apply methods 

b) 

1. steam is generated 

2. methods are described 

3. the applied equipment 

4. education is offered 

5. the awarded degrees 
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4. Раздел-4 

«Postgradua

te education» 

ОПК-1 Письме

нная 

работа 

Complete the topic with the information appropriate to your personality.  

A Master’s course at Russian State Social University  

1. My name is …  

2. I’m 20 / 24…  

3. I was born in city of … / … .It’s the capital city of …, the multinational republic 

within (= on the territory of) Russia.  

4. My citizenship is Russian, but my nationality is … .  

5. I’m single and I have no plans about my own family life yet.  

6. First, I’d like to be a highly educated person in my chosen field to achieve success 

in my future career. Then I will think about setting up my own family.  

7. (OR) I’m married / divorced and I’ve got a child / … children.  

8. At the present time I live in … and do a second degree at Russian State Social 

University.  

9. Having got a Bachelor’s degree in Math / Computer Science for four years, I 

decided to continue for a Master’s degree.  

10. I did my entrance exams rather well and now I’m a first-year postgraduate doing a 

Master’s in Math / Computer Science at RSSU.  

11.  A second course in Russia usually lasts for two years.  

12.  For the period we should write and defend a Master’s thesis.  

13.  At the end of the course we’ll get a diploma of a Master.  

14.  Apart from doing a Master’s course, I have got a job.  

15.  I work for … company / at ……. as a teacher / tutor / … in Moscow / … .  

16.  Work / Study takes much of my time but I try to find a bit time for sports and a 

hobby.  

17.  In my free time I normally do fitness / play football / work out in the gym just to 

keep fit.  

18.  Besides I am interested in … / I am engaged in … just for fun. 

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

УК-4 1. What do you mean by the term 

science? 

2. What aspects does knowledge or a 

system of knowledge cower? 

3. What facets are included in science? 

4. What are the most important 

characteristics of science? 

5. What are the most common 

misconceptions students have about science? 

6. What is the difference between a 

hypothesis and a theory? 

7. What are the most important and 

famous scientists in your field that you 

know? What have they done? 

8. What do you mean by the term 

“summary”? 

9. How will you write a summary? What 

points should you include in the summary? 

10. What is data? What type of data do 

you plan to collect and analyze for your 

research? 

11. Will you use experimental data in 

your research? 

12. How is evidence accumulated in 

scientific research? 

13. What is a claim? How to prove a 

claim? 

14. What is your scientific 

research\article about? 

15. What problem is studied in your 

article? 

16. What is the goal of your article? 

17. Read the quotation. Do you agree 

with the author or not? «The important thing 

in science is not so much to obtain new facts 

as to discover new ways of thinking about 

them» © William Lawrence Bragg  
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18. What was your bachelor`s thesis 

about? 

19. What was the aim in your bachelor`s 

thesis? 

20. How can your results of the study be 

used in practice? 

21. Describe research work you have 

already conducted in your area and how it is 

related to research planned in future? 

22. Describe what you are doing now or 

plan to do to increase your English language 

proficiency. 

23. Where did you study? What degree 

have you got? When did you graduate from 

the University? 

24. Why have you chosen this Master`s 

degree program? 

25. What are the areas of study which you 

would like to pursue? 

26. How did you begin and finish your 

paper? What do you treat in your 

introductory part? What do you say in 

conclusion? 

27. What are your personal aims you 

hope to reach by researching in your field? 

28. What field of knowledge are you 

doing research in? 

29. Read the statement and decide 

whether you agree or disagree with it: 

Scientific ideas are absolute and unchanging. 

30. Describe your educational 

background. 

31. What unanswered question or untried 

method in existing research does your 

experiment address? 

32. What findings of others are you 

challenging or extending? 

33. What conclusions can you draw? 

34. Do your findings help us understand a 

broader topic? 

35. Have you already published any 

articles? 

36. What is the purpose of your paper? 

37. What are you going to prove in the 

course of your research? 

38. Is there much or little material 
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published on the subject of your 

investigation? 

39. What do you give much attention to 

in your published papers? 

40. How many parts does your paper 

consist of? 

41. What is the object of your 

investigation? 

42. What is the structure of your thesis? 

43. How many chapters, exactly, does the 

thesis you are working on consist of? 

44. Which part of your thesis contains an 

introductory account of the theory? 

45. Which section of your thesis presents 

a detailed account of the experimental 

results? 

46. Which section of your thesis presents 

a detailed account of the method of your 

investigation? 

47. When and how were you introduced 

to this subject for the first time? 

48. What are the final pages of the thesis 

devoted to? 

49. Could we congratulate you on 

obtaining some original data and results? 

50. Is your work of practical or 

theoretical importance? 

51. Have you completed the experimental 

part of your research? 

52. When do you consult your scientific 

adviser? 

53. What has your scientific advisor 

suggested you as the next stage in your 

researching? 

54. Has your research supervisor 

approved the quality of your results? 
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ОПК - 1 1. Negotiating 

2. Why do we choose postgraduate studies?  

3. Postgraduate programmes and research 

degrees  

4. Types of postgraduate programmes  

5. Making a speech  

6. Strategies to testing: standardized tests  

7. Writing a research report: main ideas  

8. Writing supporting details in a research 

report: description  

9. Writing supporting details in a research 

report: expository writing. 

10. Writing supporting details in a 

research report: using strategies to 

persuade  

11. Abstract of thesis  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 19.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. 

Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

— 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 

19.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексика и грамматика : учебник для вузов / Р. И. 

Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 497 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16536-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544927 (дата обращения: 19.02.2024). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Иностранный язык академического и 

профессионального взаимодействия (английский язык)» 

№

№ 

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/535681
https://urait.ru/bcode/537717
https://urait.ru/bcode/544927
http://biblioclub.ru/
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востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.

com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

 

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 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/дифференцированному. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 демонстрационными печатными пособиями и 

демонстрационными материалами.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в том, чтобы познакомить обучающихся с 

историей развития и становления русской культуры, раскрыть сущность основных проблем 

современной культуры. 

 Задачи дисциплины (модуля): 

1. раскрыть сущность культуры и закономерности ее исторического развития, осмыслить 

уникальный исторический опыт диалога культур и способы его миропонимания, 

представить современность как результат культурно-исторического развития 

человечества; 

2. проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация», рассмотреть 

взгляды на место русской культуры в социуме, представления о социокультурной 

динамике, типологии и классификации культур, внутри- и межкультурных 

коммуникациях; 

3. осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического 

анализа;  

4. рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов цивилизационного 

подхода, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие ее историко-культурное своеобразие. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-5 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Имеет представление о 

сущности и принципах анализа 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  

 

УК-5.2. Демонстрирует способность 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

  

УК-5.3. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом различия этических, 

религиозных и ценностных систем 

представителей различных культур. 

Знать: закономерности и 

особенности социально-

исторического 

развития различных 

культур 

Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом 

контексте; адекватно 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом 

контексте. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками: 
36 36 

Лекционные занятия 20 20 

из них: в форме практической подготовки - - 

Практические занятия 16 16 

из них: в форме практической подготовки - - 

Иная контактная работа - - 

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации (час) 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

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 1 

Раздел 1. Культура России 

в период доминирования 
32 14 18 10  8     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

традиционного 

мировосприятия 

Тема 1.1. Место отечественной 

культуры в истории мировой 

культуры. Культура Древней 

Руси. 

8 4 4 2  2 - - - - 

 

- 

Тема 1.2. 

Культура России периода 

средневековья  

10 4 6 4  2 - - - - 

 

- 

Тема 1.3. 

Культура периода Российской 

империи XVIII - XIX вв. 

14 6 8 4  4 - - - - 

 

- 

Раздел 2. Культура России 

конца XIX-нач. ХХI вв.: 

период радикальных 

трансформаций народного 

сознания 

31 13 18 10  8 - - - - 

 

 

- 

Тема 2.1. Серебряный век 

русской культуры (конец 

XIX – начало XX вв.) 

 

8 4 4 2 - 2 - - - - 

 

- 

Тема 2.2. Культура СССР и 

России ХХ в. 
10 4 6 4 - 2 - - - - 

 

- 

Тема 2.3. Культура России 

конца ХХ – начала XXI веков 
13 5 8 4 - 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. КУЛЬТУРА РОССИИ В ПЕРИОД ДОМИНИРОВАНИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО МИРОВОСПРИЯТИЯ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Определение культуры. Типы и виды культур. Место и значение культуры в историческом 

развитии народов. Происхождение и занятия славян. Поселения типа городищ. Древние ремесла. 
Язычество восточных славян. Византийская (христианская) культура. Создание славянской 

азбуки. Кирилл и Мефодий. Древнерусские города как центры культуры. Храм как центр 

художественной и духовной жизни. Литература IX - середины XIII в. Жанровые особенности 

Древнерусской литературы. Жития. Хождения. Поучения. Летописи. Выдающиеся достижения 

древнерусской литературы. «Повесть временных лет». «Слово о полку Игореве». Утверждение 

независимости княжества. Формирование местных культурных центров. Искусство Древней Руси 

(IX - середина XIII в.). Каменное зодчество в русских землях XII- начала XIII в. Появление 

архитектурных школ в XII в. Материальная культура Руси. Костюм, украшения, ремесло. 

Повседневная жизнь жителей домонгольской Руси. Берестяные грамоты. Татарское нашествие и 

русская культура. Культурные последствия походов монголо-татар для Руси. Людские и 

материальные потери. Сохранение отдельных очагов культуры. Литература эпохи татаро-

монгольского нашествия. Москва и Тверь как культурные центры. Святой Сергий Радонежский и 

религиозно-нравственное возрождение Руси. Культурный подъём второй половины XIV-начала 

XV в. Национальный подъём после Куликовской битвы. Выдающиеся мастера иконописи. 

Творчество А. Рублева. Образования централизованного государства (вт. пол. XV – XVI вв.). 
Единое государство: экономика, общество, культура. Социальное расслоение общества. 
Культурная политика Ивана IV. Социально-философская доктрина «Москва – третий Рим». 

Архитектура Московского царства. Пути развития русского искусства в XVI в. Просвещение в 

XVI в. Начало книгопечатания. Материальная культура русского народа в XVI в. Период 

Смутного времени. Народно-патриотическое движение. XVII век — начало Нового времен. 
Старина и новизна в русской культуре. Укрепление связей с Европой. Немецкая слобода. 
Формирование светской эстетики живописи. Эпоха Петра I (1682-1725). Культурные преобразования 

в России на рубеже XVII – XVIII вв. Значение личного участия Петра I в преобразовании 

культуры и быта России. Европейская ориентация в культурной политике Петра I. Новые идеалы 

светской культуры. Тенденции просветительства. Создание Московского университета. Новые 

архитектурные стили. Эпоха Екатерины II. Формирование дворянской культуры. Русское 

Просвещение. Расцвет художественной культуры. Реформаторская деятельность Александра I. 

Отечественная война 1812. Декабристское движение. Правление Николая I. Введение цензуры. 
Реформа системы образования. Теория «официальной народности». «Славянофилы» и 

«западники». «Золотой век» русской культуры. Литература. Архитектура. Живопись. Развитие 

научной мысли в России. 

Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура 

Древней Руси. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Место Отечественной культуры в историческом культурном пространстве России.  

2. Исторические условия формирования русской культуры и ее особенности.  

3. Культура Древней Руси: письменность, изобразительное искусство, архитектура. 

4. Укрепление культурных и политических связей с Византией и Западноевропейскими 

государствами. 

Тема 1.2. Культура России периода средневековья.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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1.  Культура послемонгольского периода,  

2. Возражение духовности и национального самосознания.  

3. Москва – III Рим.  

4. Религиозная реформа Патриарха Никона.  

5. Явление старообрядчество.  

Тема 1.3. Культура периода Российской империи XVIII - XIX вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Преобразования Петра I и рождение культуры нового типа. 

2. Искусство петровской эпохи: скульптура, монументально-декоративная и станковая 

живопись, публицистика и литература. 

3. Праздники петровской эпохи: триумфы, парады, фейерверки и пр. 

4. Отечественная война 1812 года, приобщение россиян к европейской культуре в ходе 

освободительных походов русской армии.  

5. Новая государственная политика в сфере просвещения в период правления Николая I. 

6. Национальная идея в образах русского ампира (К. Росси, О. Бове, Д. Жилярди, А. 

Григорьев). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура 

Древней Руси. 

Форма практического задания:  

1. работа с источником (контрольная работа) 

 Примерный перечень тем к контрольной работе: 

Даны несколько берестяных грамот, прочитайте их и напишите письменную работу, в 

которой ответьте на следующие задания: 

1. Что вы знаете о берестяных грамотах, какова их роль в изучении истории России? 

Опишите о чём говорится в каждой из грамот в выбранном вами варианте. 

2. Определите кем являлись авторы данных грамот, их пол и социальное положение. Чем 

занимались или могли заниматься авторы данных грамот 

3. Воспользуйтесь предложенной литературой или дополнительными источниками и 

опишите как могли жить авторы данных грамот или сословие, к которому они принадлежат в 

период с XII по XV века (Средневековой Руси). Их повседневную жизнь, права и обязанности. 

Так же можете описать определенный аспект их жизни представителей данного сословия, 

описанный в грамоте или найденный вами в других источниках, например: брак, суд, хозяйская 

деятельность и прочее. 

Вариант 1 

Текст 

…| … [п]о[кле](п)аеть сего 40-ми резанами. А замъке келе, а двьри келе, а господарь въ не тяже 

не дее. А продаи клеветьника того. А оу сего смьръда въз[яти] епископоу -------------- смьрьди 

побити клеветьник[а] … ( |…) 

Перевод 

"…обвиняет этого (человека) в ущербе на 40 резан. А замок цел, и двери целы, и хозяин по этому 

поводу ущерба не предъявляет. Так что накажи штрафом того обвинителя. А с этого смерда 

епископа должен получить (указана сумма). (могут ведь?/если же захотят?) смерды избить 

обвинителя." 

 

Вариант 2 
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Текст 

На Бояне въ Роусе гривна. На Житоб(о)[у]де въ Роусе 13 коуне и гривна истине. На Лоуге на 

Негораде 3 коуне и гривна съ намы. На Добровите съ людьми 13 коуне и гривна. На Нежьке на 

Прожневици полъ гривне, на Сироме без дъвоу ногатоу гривна. На Шелоне на Добромысле 10 

коунъ, на Животтъке 2 гривне кроупемь. Серегери на Хъмоуне и на Дрозьде 5 гривнъ бес коуне. 

На Азъгоуте и на погощахъ 9 коунъ семее гривне. | Доубровьне на Хрипане 16 третьее гривне. 

 

Перевод 

За Бояном в Русе гривна. За Житобудом в Русе основного долга 13 кун и гривна. На Луге за 

Негорадом 3 куны и гривна долга и процентов. За Добровитом с людьми 13 кун и гривна, за 

Нежком Прожневичем полгривны, за Сиромом(омой?) гривна без двух ногат. На Шелони за 

Добромыслом 10 кун, за Животком 2 гривны обломками (серебра). На Селигере за Хмуном(ной?) 

и за Дроздом 5 гривен без куны, за Азгутом и за погощанами 6 гривен и 9 кун. В Дубровне за 

Хрипаном 2 гривны и 19 (кун). 

 

Вариант 3 

Текст 

-------------- ... (к)[ъ] тобе тришьдъ. А в сю неделю цеть до мень зъла имееши оже е[c]и къ мъне 

н[ь при]ходиль? А язь тя есм(ь им)ела акы братъ собе. Ци оуже ти есмь задела сълюци? А тобе 

веде яко есть не годьнъ. Аже бъ ти годьнъ то [из] оцью бы ся вытьрьго притькль ... 

...---------------... 

 

... [ны]не к[ъ]дь инодь. Въспиши жъ ми [пр]о ---------------------------- ...[тьбь] хаблю. Ци ти боудоу 

задела своимъ бьзоумьемь, аже ми ся поцьньши насмихати, а соудить Бг [и] моя хоудостъ. 

 

Перевод 

... (Я посылала?) к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю 

(воскресенье?) ты ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату! Неужели я задела тебя 

тем, что посылала (к тебе)? А тебе, я вижу, это не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы 

вырвался из-под (людских) глаз и пришел... (пропущено 2 строки) ... теперь где-нибудь в другом 

месте. Отпиши же мне про ... (пропущено 6-8 слов) ... (смысл совсем неясен, варианты – я 

никогда - не? если хочешь, то я?) тебя брошу. Может быть, я тебя по своему неразумию задела, 

но если ты начнешь надо мною насмехаться, то суди тебя Бог и моя худость (=я). 

 

Вариант 4 

Текст 

…/ Несъдицеви полъ пяте реза[не, а] (мъ)не еси въдале дъве коуне. Цто же за м[ъ](но)[ю] 

твориши, [за] мъною осмь коунъ и гривьна. Поиди же въ горо(дъ) – [мо]гоу ся съ тобою яти на 

водоу. 

Перевод 

… [Ты дал (?)] Несдичу четыре с половиной резаны, а [мне] ты дал две куны. Что же ты 

утверждаешь, будто за мной восемь кун и гривна? Пойди же в город – могу вызваться с тобой на 

испытание водой. 

 

Вариант 5 

Текст 
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Грамота отъ Жизномира к Микоуле. Коупилъ еси робоу Плъскове, а ныне мя въ томъ яла 

кънягыни. А ныне ся дроужина по мя пороучила. А ныне ка посъли къ томоу моужеви грамотоу: 

е ли оу него роба? А се ти хочоу, коне коупив и къняжъ моужъ въсадивъ, та на съводы. А ты атче 

еси не възалъ коунъ техъ, не емли ничъто же оу него. 

Перевод 

Грамота от Жизномира к Микуле. Ты купил рабыню во Пскове, а теперь меня за это схватила 

(подразумевается: уличая в краже) княгиня. Но за меня поручилась дружина. А ты теперь пошли 

к тому мужу грамоту: есть ли у него рабыня? (или: у него ли рабыня?) А я вот хочу, коня (или: 

коней) купив и посадив [на коня] княжеского мужа, [идти] на очные ставки. А ты, если [еще] не 

взял тех денег, не бери у него ничего. 

 

Вариант 6 

Текст 

Сторона 1. 

+ Отъ Ивана къ Дристьливоу. Аже то [на]мъ възяле еси Павловъ (а) [н]а Прокопе взяти. А взяле 

ли [е]си а в[ъзь]ми –з---доу-е. А възя[ле а] (пр)[и]съ[ли т]акоую же весть семо [ол]и есмь саме 

в[ь]хоу [лих]в[оу въ]дале. 

Сторона 2. 

(О)тъ Дристлива къ Виваноу. Не възяле есмь ни векъше ни ви[д]алъ его. Толико възяль есмь я 

Прокопье възялъ без ногате гривьня. 

Перевод 

От Ивана к Дристливу. Если ты взял Павловы проценты, то [нужно] взять у Прокопьи. Если же 

ты [уже] взял, то возьми (для Завида?). Если же [и это] взял, то пришли об этом весть сюда, пока 

я сам не отдал все проценты (то есть по своим собственным долгам). 

От Дристлива к Ивану. Я ни взял ни векши (т.е. ни гроша) и [даже] не видел его. Я взял только у 

Прокопьи, (и) взял без ногаты гривну. 

 

Вариант 7 

Текст 

+ От Нежеке ко Завиду. Чемоу не восолеши чето ти есемо водала ковати? Я дала тобе, а 

Нежяте не дала. Али чимо есемо виновата, а восоли отроко. А водале ми еси хамече. А чи за то 

не даси, а восоли ми весть. А не сестра я вамо оже тако делаете, не исправить ми ничето же. А во 

три колотоке вокуе то ти. 4 золотьнике во кольцю тию. 

Перевод 

От Нежки к Завиду. Почему ты не присылаешь то, что я тебе дала выковать? Я дала тебе, а 

не Нежате. Если я что-нибудь должна, то посылай отрока (судебного исполнителя). Ты дал мне 

полотнишко: если поэтому не отдаешь (то, что я дала выковать), то извести меня. А (тогда) я вам 

не сестра, если вы так поступаете, не исполняете для меня ничего! Так вкуй же (отданный тебе 

металл) в три колтка; его четыре золотника в тех двух кольцах. 

 

Вариант 8 

Текст 

Покланяние от Ефрема къ братоу моемоу Исоухие. Не распрашавъ розгневася: мене 

игоумене не поустиле. А я прашалъся, нъ посълалъ съ Асафъмь к посадьникоу медоу дела. А 

пришьла есве оли звонили. А чемоу ся гневаеши? А я вьсьгда оу тебе. А соромъ ми оже ми лихо 

мълвляше. И покланяю ти ся братьче мои, то си хотя мълви. Ты еси мои, а я твои. 
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Перевод 

Поклон от Ефрема к брату моему Исухии. Ты разгневался, не расспросив: меня игумен не 

пустил. А я отпрашивался, но он послал (меня) с Асафом к посаднику за медом. А пришли (мы) 

двое, когда уже звонили. Зачем же ты гневаешься? Ведь я всегда при тебе. А зазорно мне, что ты 

злое мне говорил. И (все же) кланяюсь тебе, братец мой, хоть ты и такое говори. Ты мой, а я 

твой. 

 

Вариант 9 

Текст 

(Г)р[а](мота) о[тъ гю]р[ьг]я къ отьчеви и къ матери. Продавъше дворъ идите же семо 

Смольньску ли Киевоу ли: дешеве ти хлебе. Али не идете а присъте ми грамотичу сторови ли 

есте. 

Перевод 

Грамота от Гюргия к отцу и к матери. Продавши двор, идите сюда – в Смоленск или в 

Киев: дешев (здесь) хлеб. Если же не пойдете, то пришлите мне грамотку, как вы живы-здоровы. 

 

Вариант 10 

Текст 

От Жировита к Стоянови. Како ты оу мене и честное древо възъямь и вевериць ми не 

присълещи то девятое лето. А не присълещи ми полоу пяты гривьны, а хоцоу ти выройти въ тя 

лоуцьшаго новъгорожанина. Посъли же добръмь. 

Перевод 

От Жировита к Стояну. С тех пор, как ты поклялся мне на кресте и не присылаешь мне 

денег, идет девятый год. Если же не пришлешь мне четырех с половиной гривен, то я собираюсь 

за твою вину конфисковать товар у знатнейшего новгородца. Пошли же добром. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Геополитическое положение России и особенности культуры 

2. Влияние христианской (византийской) культуры на культуру Древней Руси. 

3. Крещение Руси: история и значение. 

4. Первое южнославянское влияние. Церковно-славянский язык как основной для литературы Древней 

Руси 

5. Святые правители Киевской Руси   

 

Тема 1.2. Культура России периода Средневековья. 

 

Форма практического задания 

1. подготовка реферата/эссе 

   Перечень тем рефератов/эссе: 

1.  «Повесть временных лет»: свидетельство эсхатологического восприятия истории 

2. Древнерусские города как центры культуры. 

3. Создание славянской азбуки. Кирилл и Мефодий. 

4. Искусство Древней Руси (IX - середина XIII в.). 

5. Каменное зодчество в русских землях XII- начала XIII в. 

6. Литература эпохи татаро-монгольского нашествия. 

7. Преподобный Сергий Радонежский и духовное возрождение Руси. 
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8. Происхождение и содержание социально-философской доктрины «Москва – третий Рим». 

9. Начало книгопечатания в России 

10. Народно-патриотическое движение в период Смутного времени. 

11. Колонии иностранцев в российских столицах: культурная диффузия 

12. Укрепление связей с Европой и культурные преобразования Петра I 

13. "Петровское просвещение": переписка Петра Великого с Г.В. Лейбницем и Х. Вольфом 

14. Столичная повседневность Петровской эпохи: трансформация быта. 

15. Праздничная культура эпохи Петра Великого. Пародийно-кощунственные ритуалы как 

символическое преодоление Московии 

16. Барокко как стиль эпохи перемен в российской культуре 

17. Парсуны первой половины XVIII в. 

18. Историческая живопись российского классицизма 

19. Регулярные парки: идея и воплощение  

20. Классицизм как идеология Екатерининской эпохи 

21. Сатира А.Д. Кантемира 

22. Российский эпос XVIII в.: А.П. Сумароков, М.М. Херасков 

23. Теория штилей М.В. Ломоносова 

24. Российские академии: институциализация науки в России XVIII в 

25. Екатерина Дашкова – президент двух академий. 

26. Рококо в русской культуре 

27. Русское просветительство: официальная и демократическая версии 

28. Генеральные планы: регулярное градостроительство эпохи классицизма 

29. Литературно-публицистическое творчество Екатерины II 

30. Просветительские проекты И.И. Бецкого 

31. Парадный портрет XVIII в.: от парсуности к психологизму 

32. Романтизм в русской культуре 

33. Михайловский замок - воплощение рыцарских идеалов Павла I 

34. Ландшафтные парки: теория и практика 

35. Н.М. Карамзин: писатель и историк 

36. Академизм в русской культуре 

37. "Золотой век" русской литературы 

38. Историческая романистика: складывание жанра 

39. Н.В. Гоголь: выражение религиозного мировоззрения в литературе 

40. Церковная архитектура и искусство: от Петра I до Николая II 

41. Славянофилы и западники: поиск культурной идентичности 

42. "Русские ночи" В.Ф. Одоевского - романтическая критика западной цивилизации 

43. "Семирамида": историко-философская концепция А.С. Хомякова 

44. "Могучая кучка": формирование классики русской музыки 

45. "Передвижники" - апологеты реализма  

46. Ф.М. Достоевский: психологизм русской литературы второй половины XIX в. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Летописание Древней Руси (IX - середина XIII в.) 

2. Культура Руси в период монголо-татарского ига. 
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3. Духовная культура Руси в XIV -XV вв. Рост национального самосознания и идеи единства 

Руси. 

4. Нестяжатели и иосифляне. Складывание официальной идеологии самодержавия: Иван 

Грозный и Андрей Курбский  

5. Зарождение новой культуры в XVII в., ее основные черты. 

 

Тема 1.3. Культура периода Российской Империи XVIII - XIX вв. 

 

Форма практического задания:  

1. проект – создание наглядного пособия (стенда) 

Примерный перечень тем проектов: 

1.Культурная география (географические аспекты феномена «культура»): история и 

содержание нового научного направления. 

2. Русский Север как культурно-историческая целостность 

3. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII веке. 

4. «Греческий проект» Екатерины II. Внешнеполитические итоги правления императрицы 

5.  Аляска: история освоения, открытия и продажи. 

6. Новороссия: история и современность региона. 

7. Политика Екатерины II по отношению к казачеству: От Упразднения Запорожской Сечи 

к дарованию Кубанских земель. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Петровская революция в культуре.  

2. Церковное искусство начала синодального периода. Петровское барокко. 

3. Классицизм и неоклассицизм: идеологические и дидактические функции искусства 

4. Представители критического реализма в литературе 50-60-х ; «Могучая кучка» в музыке 

и «Передвижники» в живописи. 

5. Позднеимперская культура России. "Воскрешение Московии": русский стиль 1880-1890-

х гг. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос. 

 

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА РОССИИ КОНЦА XIX-НАЧ. ХХI ВВ.: ПЕРИОД 

РАДИКАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ НАРОДНОГО СОЗНАНИЯ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Серебряный век в русской культуре. Модерн в Русской культуре. Культура революционной 

эпохи. Культурная революция. Советская государственная культурная политика. Эпоха НЭПа. 

Марксистско-ленинская (материалистическая) наука и искусство. Ужесточение идеологической 

цензуры. Массовые репрессии. Великая Отечественная война. Милитаризация культуры. «Церковное 

возрождение». Хрущевская «оттепель». Расцвет советской культуры. Брежневская эпоха «застоя». 

Холодная война. Неофициальная и официальная культура. Явление диссидентства. Культура эпохи 

«перестройки». Распад СССР. Культура в современной России. 
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Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.)  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  

2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль, 

направление. 

3. Декаданс как факт социальной психологии конца XIX века.  

4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод.  

5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма.  

 

 Тема 2.2. Культура СССР и России ХХ в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. 

Разрушение традиционной духовности и противостояние ему. 

2. Культура авангарда Серебряного века и становление советской культуры 

3. Культура русского зарубежья 

4. Соцреализм – большой стиль эпохи Сталинизма 

5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его 

завершения 

 

 Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 

2. Политика открытости по отношению к мировой культуре. 

3. Трансформация культуры в условиях рыночной экономики 

4. Массовая культура постсоветского времени. Роль интернета в современной культурной 

ситуации России. 

5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

спецоперации. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.) 

 

Форма практического задания: 

1. тестирование 

Примеры тестов: 

1. Когда  религиозно-философская  мысль в России  достигла своего расцвета: 

а) в первой половине Х1Х века 

б) в середине Х1Х века 

в) в конце  Х1Х века 

г) в середине ХХ века 

 

2. Кто занимал доминирующее положение в культуре второй половины Х1Х века: 

а) дворянство 

б) церковь 

в) интеллигенция 

г) рабочие и крестьяне 
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3. В центре внимания русской литературы второй половины Х1Х века были: 

а) развлечения и детективные сюжеты 

б) сущность человека и трагизм его бытия 

в) интеллигенция 

г) церковь 

 

4. Какой стиль преобладал в архитектуре России во второй половине Х1Х в: 

а) псевдорусский 

б) рококо 

в) конструктивизм 

г) барокко 

 

5. Кто является автором «Философического письма», опубликованного в 1836 году в 

журнале Телескоп и вызвавшего резкую критику властей? 

а) Г. В. Белинский 

б) А. С. Хомяков 

в) П. Я. Чаадаев 

г) А.И. Герцен 

 

6. Кто является автором картины «Явление Христа народу»? 

а) К. Брюллов 

б) А. Иванов 

в) А. Венецианов 

г) В. Суриков 

 

7. «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама», «Иоланта». Что объединяет эти 

названия: 

а) это название балетов, созданных Н.Римским-Корсаковым 

б) это название опер, автором которых является П.Чайковский 

в) название поэм принадлежащих перу А.С. Пушкина 

г) название произведений, написанных М. Лермонтовым 

 

8. Назовите крупный художественный центр России, сыгравший значительную роль в 

возрождении и развитии основных направлений русского прикладного искусства в 

конце XIX- начале XX вв., организатором которого была М. Тенишева: 

а) Абрамцево 

б) Кусково 

в) Талашкино 

 

9. Художников «серебряного века» объединяет: 

а) правдоискательство 

б) борьба во имя свободы творчества и свободы духа 

в) все вышеперечисленное 

 

10.Родиной символизма и импрессионизма были: 

а) Россия 

б) Франция 

в) Германия 

 

11.Кому принадлежат стихи: 

«Ночь, улица, фонарь, аптека. 

Бессмысленный и тусклый свет. 

Живи еще хоть четверть века – 
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Все будет так. Исхода нет» 

а) М. Волошину 

б) А. Ахматовой 

в) А. Блоку  

г) А.Фету 

 

12.Модерн возник: 

а) в Австро-Венгрии 

б) Германии 

в) Франции 

г) России 

 

13. Кто из перечисленных ниже был лауреатом Нобелевской премии по литературе? 

а) М. Зощенко 

б) А. Булгаков 

в) А. Бродский 

 

14. Спор славянофилов и западников был спором о:  

а) познаваемости мира 

б) природе добра и зла 

в) о судьбах России и ее призвании 

г) о первичности духа и материи 

 

15. Какова была главная цель культурной революции в СССР? 

а) утверждение марксистской идеологии в качестве государственной 

б) ликвидация неграмотности населения 

в) всесторонний расцвет духовной культуры 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  

2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль, 

направление. 

3. Декаданс как феномен конца XIX века в Европе и в России  

4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод.  

5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма.  

 

 Тема 2.2. Культура России XX века 

 

2. Форма практического задания: 

1. реферат 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Стиль "модерн": ар-нуво в России 

2. Классика в эпоху модерна: неоклассицизм в русской культуре 

3. Толстовство как религиозно-социальное движение 

4. Культура революционной эпохи. 

5. Советская государственная культурная политика. 

6. Поместный Собор 1917–1918 гг.: возрождение патриаршества и другие решения Собора 

7. Патриарх Тихон: личность и деятельность. 

8. Церковь в общественной и политической жизни начала ХХ в. 
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9. Социально-педагогическая работа с беспризорными детьми в начале советской власти. 10.  

10.  Дома-коммуны и новый быт в первое десятилетие советской власти. 

11. Осоавиахим как пример сращивания добровольной общественной организации с 

государственным аппаратом. Его роль в подготовке населения к обороне страны. 

12. Новомученики и исповедники Церкви Русской  

13. Митрополит Сергий (Страгородский) и декларация 1927 г. 

14. Культура эпохи НЭПа 

15. Начало эпохи Сталинизма. Превращение марксизма-ленинизма в государственную 

идеологию. 

16. Ужесточение идеологического контроля над культурой в конце 20-х - 30-х годах.  

17. Массовые репрессии в СССР: истоки, цели, проявления. 

18. Осмысление темы репрессий в литературе. 

19. Самиздат: периодизация, направления, роль в советском обществе. 

20. Всемирно-историческое значение подвига советского народа в Великой отечественной 

войне и его отражение в советском искусстве. 

21. Обращение власти к традиции патриотизма и его проявлениям в истории в годы Великой 

Отечественной войны. 

22. Церковь в период Великой Отечественной войны. 

23. Великая Отечественная война в судьбах деятелей искусства и культуры. 

24. Послевоенная культура Сталинизма  

25. Культура хрущевской «Оттепели». 

26. Космическая тема в советском искусстве 

27. Тема науки в советском искусстве. 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. 

Разрушение традиционной духовности и противостояние ему. 

2. Культура Серебряного века и становление советской культуры. Культура русского 

зарубежья 

3. Социалистический реализм – большой стиль эпохи Сталинизма 

4. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его 

завершения 

5. Культура эпохи «Застоя». Вторая культура. 

 

Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

 

Форма практического задания:  

1. реферат 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Антирелигиозная пропаганда в ХХ в. 

2. Явление диссидентства. 

3. Официальная и неофициальная культура 70-х -80-х годов. 

4. Русское Православие за рубежом 

5. Духовно-нравственное состояние советского общества в 70-х--80-х годах. 

6. Культура эпохи Перестройки 
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7. Моральный релятивизм современной культуры. Ценности современных россиян 

8. Влияние глобализации на культуру России 

9. Массовая культура в России как пространство манипуляции. 

10. Место и роль христианской символики в современной культуре: образы и толкование 

11. Проблема утраты культурной идентичности и духовной связи с предшествующими 

поколениями у молодежи постсоветского времени. 

12. Проблема утраты культурной идентичности и духовной связи с предшествующими 

поколениями у молодежи постсоветского времени. 

13. Глобализм и антиглобализм в культуре постсоветской России 

14. Поворот к традиционным ценностям в современной культуре России 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 

2. Политика открытости к мировой культуре в постсоветское время. Глобализм и 

антиглобализм как социокультурные феномены.  

3. Трансформация культуры России в условиях рыночной экономики. Массовая культура 

постсоветского времени.   

4. Роль интернета в современной культурной ситуации России. 

5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

спецоперации. 

 

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

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Культура России в 

период доминирования 

традиционного мировосприятия 

14 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Культура России конца 

XIX-нач. ХХI вв.: период 

радикальных трансформаций 

народного сознания 

13 

 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
27  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 
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1. Геополитическое положение России и особенности культуры 

2. Влияние христианской (византийской) культуры на культуру Древней Руси. 

3. Крещение Руси: история и значение. 

4. Первое южнославянское влияние. Церковно-славянский язык как основной для 

литературы Древней Руси 

5. Святые правители Киевской Руси   

6. Летописание Древней Руси (IX - середина XIII в.) 

7. Культура Руси в период монголо-татарского ига. 

8. Духовная культура Руси в XIV -XV вв. Рост национального самосознания и идеи единства 

Руси. 

9. Нестяжатели и иосифляне. Складывание официальной идеологии самодержавия: Иван 

Грозный и Андрей Курбский  

10. Зарождение новой культуры в XVII в., ее основные черты. 

11. Петровская революция в культуре. Петровское барокко. 

12. Церковное искусство начала синодального периода. 

13. Классицизм и неоклассицизм: идеологические и дидактические функции искусства 

14. Реализм 1860-х:  Позднеимперская культура России. "Воскрешение Московии": русский 

стиль 1880-1890-х гг. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Замалеев, А. Ф.  История русской культуры : учебное пособие для вузов / 

А. Ф. Замалеев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07601-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537481 (дата 

обращения: 01.02.2024).  

2. Горелов, А.А. .  История русской культуры : учебник для вузов / А. А. Горелов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 387 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03144-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535685 (дата обращения: 

01.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Березовая, Л. Г.  История русской культуры в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08068-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471635 (дата обращения: 25.05.2023); 

2. Березовая, Л. Г.  История русской культуры. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08739-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/538509 (дата обращения: 01.02.2024). 

https://urait.ru/bcode/537481
https://urait.ru/bcode/535685
https://urait.ru/bcode/471635
https://urait.ru/bcode/538509
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3. Мартынов, А. И.  Культурогенез : учебник для вузов / А. И. Мартынов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 297 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09543-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536104 (дата обращения: 01.02.2024). 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  

2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль, 

направление. 

3. Декаданс как факт социальной психологии конца XIX века.  

4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод.  

5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма. 

6. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. 

Разрушение традиционной духовности и противостояние ему. 

7. Культура авангарда Серебряного века и становление советской культуры 

8. Культура русского зарубежья 

9. Соцреализм – большой стиль эпохи Сталинизма 

10. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его 

завершения 

11. Советская культура в эпоху застоя. Вторая культура. 

12. Трансформация советской культуры в эпоху гласности и демократизации 

13. Возрождение духовных ценностей. Православие в культуре постсоветской России 

14. Влияние глобализации на постсоветскую культуру  

15. Обращение к традиционным ценностям как культурный выбор современности. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

3. Замалеев, А. Ф.  История русской культуры : учебное пособие для вузов / 

А. Ф. Замалеев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07601-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537481 (дата 

обращения: 01.02.2024).  

4. Горелов, А.А. .  История русской культуры : учебник для вузов / А. А. Горелов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 387 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03144-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535685 (дата обращения: 

01.02.2024). 

Дополнительная литература 

4. Березовая, Л. Г.  История русской культуры в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08070-4. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472398 (дата обращения: 25.05.2023); 

https://urait.ru/bcode/536104
https://urait.ru/bcode/537481
https://urait.ru/bcode/535685
https://urait.ru/bcode/472398
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5. Березовая, Л. Г.  История русской культуры. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08739-0. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/538509 (дата обращения: 01.02.2024). 

6. История и культура народов Северного Кавказа. ХХ — начало ХХI века : учебное пособие 

для вузов / А. В. Венков [и др.] ; под редакцией А. В. Венкова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10599-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541645 (дата обращения: 01.02.2024).  

7. Касьянов, В. В.  История культуры : учебник для вузов / В. В. Касьянов. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 436 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07267-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537338 (дата обращения: 01.02.2024). 

 

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.  

 

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. 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. 

https://urait.ru/bcode/538509
https://urait.ru/bcode/541645
https://urait.ru/bcode/537338
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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. 

4.3. 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 (активное участие в 

групповых интерактивных занятиях (опрос с элементами научной дискуссии) 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. 

4.4. 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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4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. Культура 

России в период 

доминирования 

традиционного 

мировосприятия 

 

УК-5 опрос 1.Охарактеризуйте культуру Московской 

Руси. 

2.Сопоставьте взгляды С.М. Соловьева и 

В.О. Ключевского на события Смутного 

времени. 

3.Выделите специфику культурно-

исторического типа России; сравните его с 

Западом как типом культуры.  

4.Художественная культура Древней Руси 

5. Распространение грамотности на 

Руси. Берестяные грамоты. 

6. Общественный строй и церковная 

организация на Руси 

 

2 Раздел 2. Культура 

России конца XIX-

нач. ХХI вв.: 

период 

радикальных 

трансформаций 

народного 

сознания 

УК-5 опрос 1.Дайте сравнительный анализ 

альтернативных интерпретаций 

социокультурной динамики России 

западниками и славянофилами 

2. Охарактеризуйте мировоззренческий 

кризис и конфликт «старой» и «новой» 

культур после Октябрьской революции 

1917 года. 

3.Охарактеризуйте современное понимание 

российской культурной идентификации 

4.Столичная повседневность Петровской 

эпохи: трансформация быта. 

5. Художественная культура «серебряного 

века», ее характерные черты 

6. Глобализм и антиглобализм в культуре 

постсоветской России 

7.Культура и искусство в СССР в 

предвоенное десятилетие 

8.Великая Отечественная война 

9.Перестройка и её влияние на развитие 

отечественной культуры 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
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Коды 

контролируемой 

компетенции 

Вопросы /задания 

 

УК-5 

1. Причины и условия зарождения письменности у славян. 

2. Создание славянской азбуки Кириллом, Мефодием и их учениками. 

Кириллица и глаголица. 

3. Распространение грамотности на Руси. Берестяные грамоты.  

4. Появление книги на Руси. Древнейшие русские рукописи. 

5. Искусство рукописной книги: материалы и орудия письма, графика 

и миниатюры. 

6. Возникновение древнерусской литературы, ее особенности и жанры. 

7. «Повесть временных лет»: источники и основные сюжеты. 

8. Произведения Владимира Мономаха. 

9. Обоснование исторической роли Московского государства в 

«Сказании о князьях Владимирских». 

10. Жанр «хожений» в древнерусской литературе. Игумен Даниил. 

11. Отражение в литературе борьбы за единство русских земель перед 

внешней угрозой. «Слово о полку Игореве». 

12. Возникновение и развитие теории «Москва – третий Рим». 

13. Отображение церковного раскола в русской литературе. 

14. Роль Симеона Полоцкого в распространении «новой» культуры.  

15. Человек новой культуры в литературе петровского времени.  

16. Классицизм как художественный метод эпохи Просвещения. 

17. Принципы классицизма в литературе XVIII века. 

18. Первые светские школы петровского времени и новые требования к 

образованию дворянства.  

19. Создание и становление Московского университета. 

20. Театр в русской культуре XVIII в. Жанры театральных постановок. 

21. Создание русского государственного профессионального театра. 

Ф.Г. Волков. И.А. Дмитревский. 

22. Театр в последней трети XVIII в. Традиции классицизма. Влияние 

сентиментализма. Появление драмы и комической оперы. 

23. Крепостной театр. Труппа графа П.Б. Шереметева. Дворец-театр в 

Останкине. 

24. Общественно-политические взгляды М.В. Ломоносова. 

25. Сатирические журналы второй половины XVIII века. 

26.  Наука второй половины XIX – начала XX вв. 

27. Развитие жанра портрета в XIX веке   

28. Исторические композиции и религиозная живопись XIX века   

29. Натуральная школа в живописи   

30. Развитие жанра пейзажа в XIX веке: Айвазовский, Шишкин, 

Саврасов, Левитан   

31. Формирование и развитие реалистической школы живописи.   

32. Товарищество передвижных художественных выставок.   

33. Развитие русской музыки во второй половине XIX века.   

34. Эстетические установки символизма как философии культуры.   

35. Изобразительное искусство на рубеже XIX -ХХ веков   

36. Русская культура первой половины ХХ века.   

37. Русская культура второй половины ХХ века.   

38. Традиции инновации в современной русской культуре 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

5. Замалеев, А. Ф.  История русской культуры : учебное пособие для вузов / 

А. Ф. Замалеев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07601-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537481 (дата 

обращения: 01.02.2024).  

6. Горелов, А.А. .  История русской культуры : учебник для вузов / А. А. Горелов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 387 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03144-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535685 (дата обращения: 

01.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

8. Березовая, Л. Г.  История русской культуры в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08068-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471635 (дата обращения: 25.05.2023); 

9. Березовая, Л. Г.  История русской культуры в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08070-4. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472398 (дата обращения: 25.05.2023); 

10. Березовая, Л. Г.  История русской культуры. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08739-0. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/538509 (дата обращения: 01.02.2024). 

11. История и культура народов Северного Кавказа. ХХ — начало ХХI века : учебное пособие 

для вузов / А. В. Венков [и др.] ; под редакцией А. В. Венкова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10599-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541645 (дата обращения: 01.02.2024).  

12. Мартынов, А. И.  Культурогенез : учебник для вузов / А. И. Мартынов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 297 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09543-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536104 (дата обращения: 01.02.2024). 

https://urait.ru/bcode/537481
https://urait.ru/bcode/535685
https://urait.ru/bcode/471635
https://urait.ru/bcode/472398
https://urait.ru/bcode/538509
https://urait.ru/bcode/541645
https://urait.ru/bcode/536104
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13.  Касьянов, В. В.  История культуры : учебник для вузов / В. В. Касьянов. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 436 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07267-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537338 (дата обращения: 01.02.2024). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

https://urait.ru/bcode/537338
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

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

изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе во время проведения практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при проведении практической работы; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

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

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

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 
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4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

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 лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, 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 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) предусмотрено применение электронного обучения. 

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, вебинар, 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 знаний и 

практических навыков в области применения социальных технологий в медико-социальной 

реабилитации граждан, а также по проблемам социальной адаптации вследствие различных 

заболеваний для мобилизации физических, психических и социальных ресурсов человека, 

обеспечения его здорового образа жизни; сформировать у обучающихся компетентностную 

ориентацию и способность применять знания, умения и проявлять личностные качества для 

успешной профессиональной деятельности.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Содействие координации деятельности различных специалистов в решении задач 

социальной защиты населения и при работе в конкретных случаях, в организации медико-

социальной помощи;  

2. Освоение принципов применения медицинской реабилитации и определения медико-

социальной оценки при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при 

воспалительных ревматических заболеваниях, при заболеваниях обмена веществ, при 

кардиологических заболеваниях, при ангиологических заболеваниях, при 

неврологических заболеваниях, при пульмонологических заболеваниях, при 

гастроэнтерологических заболеваниях, при дерматологических заболеваний, при 

нефрологических заболеваниях, при вторичной профилактике заболеваний в педиатрии; 

3. Освоить основы медицинской реабилитации, анализа, структурирования и оценки 

социальной информации с разных точек зрения, выделение в ней главного.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-8, ПК-9 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК- 2 Способен 

объяснять и 

прогнозировать 

социальные явления 

и процессы, 

выявлять социально 

значимые проблемы 

ОПК-2.1 Анализирует 

и обобщает 

профессионально 

значимую 

информацию о 

социальных явлениях 

и процессах на 

Знать: основы работы 

с гражданами, 

нуждающимися в 

медико-социальной 

реабилитации, а 

также особенности 

работы их 



 

 
5 

и вырабатывать пути 

их решения на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, 

научных теорий и 

концепций 

теоретико-

методологическом 

уровне 

ОПК-2.2. Описывает 

социально-значимые 

проблемы, объясняет 

причины их 

возникновения и 

прогнозирует пути их 

решения на основе 

комплексной 

профессиональной 

информации. 

психологического 

состояния 

Уметь: применять 

принципы медико-

социальной 

реабилитации, 

анализа, 

структурирования и 

оценки социальной 

информации с разных 

точек зрения, 

выделение и 

участвовать в 

реализации программ 

индивидуальной 

реабилитации 

граждан 

социально-

технологический 

ПК-8 Способен 

внедрять новые 

методы и методики 

направленные на 

охрану здоровья 

граждан и применять 

здоровьесберегающие 

технологии 

ПК-8.1 Разрабатывает 

и применяет 

реабилитационные 

программы с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

ПК-8.2 Осуществляет 

взаимодействие с 

гражданами и 

членами их семей 

учитывая 

психологические 

аспекты при общении 

ПК-8.3 Применяет 

новые 

здоровьесберегающие 

технологии в 

здравоохранении и 

социальной защите 

граждан 

Знать: Представления 

о здоровье населения 

как о 

глобальной проблеме 

современной 

цивилизации, проблемы 

системы образования 

и влияние их на 

здоровье 

подрастающего 

поколения, основные 

методологические 

основания 

исследования здоровья 

общества, 

различные модели и 

способы описания 

определения здоровья, 

влияние внешних и 

внутренних факторов 

на 

здоровье человека 

Уметь: моделировать 

здоровьеформирующую 

деятельность 

выделять отличия в 

образе жизни у 

различных 

социальных групп 

выделять критерии 

социального и 

психологического 

здоровья личности 
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социально-

технологический 

ПК-9 Способен 

разрабатывать и 

применять 

технологии 

ресоциализации 

граждан в 

современных 

условиях 

ПК-9.1 Разрабатывает 

новые технологии 

ресоциализации 

инвалидов и 

участников боевых 

действий с учетом их 

психологических 

особенностей 

ПК-9.2 Применяет 

индивидуальный 

подход при 

реализации программ 

ресоциализации 

инвалидов и 

участников боевых 

действий. 

Знать: основные 

проблемы адаптации 

лиц, нуждающихся в 

ресоциализации  

Уметь: участвовать в 

реализации социально-

психологической 

адаптации и 
вырабатывать 

организационные 

решения в области 

профессионального 

самоопределения лиц, 

нуждающихся в 

ресоциализации с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

 

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 

3 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
74 74 

Лекционные занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 48 48 

из них: в форме практической подготовки   

Консультации 2 2 

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 52 52 

Контроль промежуточной аттестации 18 18 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 144 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. 

Организационно-

методические основы 

медико-социальной 

реабилитации 

62 26 36 12  24     

 

Тема 1.1. Инвалидность 

населения России. 

Предпосылки к 

совершенствованию 

медико-социальной 

реабилитации. 

15 6 9 3  6     

 

Тема 1.2. Основные 

понятия и нормативно-

правовое регулирование 

медико-социальной 

реабилитации. 

16 7 9 3  6     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 1.3. Реабилитация и 

абилитация – основные 

аспекты, виды и этапы. 

15 6 9 3  6     

 

Тема 1.4. 

Пациентоориентированный 

подход, как аспект 

гуманизации 

интегративного процесса 

реабилитации больных и 

инвалидов. 

16 7 9 3  6     

 

Раздел 2. Аспекты 

медико-социальной 

реабилитации по 

основным классам 

заболеваний 

64 26 38 12  24    2 

 

Тема 2.1.  Система медико-

социальной реабилитации  

у пациентов с 

ишемической болезнью 

сердца  

16 7 9 3  6     

 

Тема 2.2.  Система медико-

социальной реабилитации  

у пациентов с 

онкологическими 

заболеваниями 

16 7 9 3  6     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.3.  Система медико-

социальной реабилитации  

у пациентов с 

повреждениями головного 

мозга 

16 7 9 3  6     

 

Тема 2.4. Система медико-

социальной реабилитации  

у пожилых пациентов  

16 5 9 3  6    2 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем, часов 144 52 74 24  48    2  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Организационно-методические основы медико-социальной 

реабилитации. 

Тема 1.1. Инвалидность населения России. Предпосылки к совершенствованию 

медико-социальной реабилитации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 



 

 
10 

Исторические аспекты развития медико-социальной реабилитации. Портрет Российского 

инвалида. Динамика инвалидности. Получение статуса инвалида. Международная 

классификация инвалидности. Международная практика определения инвалидности. 

Направление на медико-социальную экспертизу. Группы инвалидности. Новые возможности и 

перспективы медико-социальной экспертизы. Инвалидизация населения как основной 

показатель общественного здоровья.  

Тема 1.2. Основные понятия и нормативно-правовое регулирование медико-

социальной реабилитации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Основные определения последствий заболевания: болезнь, травма, дефект, 

функциональные нарушения, ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность, 

инвалидность. Мультидисциплинарная бригада: определение, состав, особенности работы 

персонала. Индивидуальная программа медицинской реабилитации. Социальная направленность 

реабилитационных мероприятий. Медико-социальные предпосылки: реабилитационная 

необходимость, реабилитационная способность, реабилитационный потенциал, 

реабилитационный прогноз. Нормативное правовое регулирование медико-социальной 

экспертизы и медико-социальной реабилитации. Признание инвалидом.  

Тема 1.3. Реабилитация и абилитация – основные аспекты, виды и этапы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Абилитация. Коррекционная педагогика. Реабилитация, виды реабилитации, аспекты: 

медицинский, физический, психологический, социально-экономический, профессиональный. Факторы, 

способствующие росту интереса к реабилитации. Основные принципы. Периоды и задачи медицинской 

реабилитации Этапы восстановительного периода медицинской реабилитации: стационарный, 

поликлинический, санаторно-курортный. Международная классификация функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья: эволюция, основные термины, особенности применения и 

шифрования, этические рекомендации.   

Тема 1.4. Пациентоориентированный подход, как аспект гуманизации 

интегративного процесса реабилитации больных и инвалидов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Правовой статус пациента в РФ. Права пациента. Обязанности пациента. Основные 

принципы охраны здоровья граждан в РФ. Механизм урегулирования конфликта интересов. 

Основные подходы персонализированной медицины. Принципы формирования 

пациентоориентированного подхода. Эмпатия. Определение реабилитационного потенциала. 

Индивидуальная программа медицинской реабилитации. Социальная направленность 

реабилитационных мероприятий. Медикосоциальные предпосылки: реабилитационная 

необходимость, реабилитационная способность, реабилитационный потенциал, 

реабилитационный прогноз.   

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Инвалидность населения России. Предпосылки к 

совершенствованию медико-социальной реабилитации. 
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Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Исторические аспекты развития медико-социальной реабилитации.  

2. Портрет Российского инвалида. Динамика инвалидности.  

3. Получение статуса инвалида.  

4. Международная классификация инвалидности.  

5. Международная практика определения инвалидности.  

6. Направление на медико-социальную экспертизу.  

7. Группы инвалидности.  

8. Новые возможности и перспективы медико-социальной экспертизы.  

9. Инвалидизация населения как основной показатель общественного здоровья. 

 

Тема практического занятия: Основные понятия и нормативно-правовое 

регулирование медико-социальной реабилитации. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Основные определения последствий заболевания: болезнь, травма, дефект, 

функциональные нарушения, ограничение жизнедеятельности, социальная 

недостаточность, инвалидность.  

2. Мультидисциплинарная бригада: определение, состав, особенности работы персонала.  

3. Индивидуальная программа медицинской реабилитации.  

4. Социальная направленность реабилитационных мероприятий.  

5. Медико-социальные предпосылки: реабилитационная необходимость, 

реабилитационная способность, реабилитационный потенциал, реабилитационный 

прогноз.  

6. Нормативное правовое регулирование медико-социальной экспертизы и медико-

социальной реабилитации.  

7. Признание инвалидом. 

Тема практического занятия: Реабилитация и абилитация – основные аспекты, 

виды и этапы.  

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Абилитация.  

2. Коррекционная педагогика.  
3. Реабилитация, виды реабилитации, аспекты: медицинский, физический, психологический, 

социально-экономический, профессиональный. 

4. Факторы, способствующие росту интереса к реабилитации.  
5. Основные принципы реабилитации.  
6. Периоды и задачи медицинской реабилитации  
7. Этапы восстановительного периода медицинской реабилитации: стационарный, 

поликлинический, санаторно-курортный.  
8. Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья: эволюция, основные термины, особенности применения и шифрования, 

этические рекомендации. 
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Тема практического занятия: Пациентоориентированный подход, как аспект 

гуманизации интегративного процесса реабилитации больных и инвалидов. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Правовой статус пациента и инвалида в РФ.  
2. Права пациента и инвалида.  
3. Обязанности пациента и инвалида.  
4. Основные принципы охраны здоровья граждан в РФ.  
5. Механизм урегулирования конфликта интересов.  

6. Основные подходы персонализированной медицины.  
7. Принципы формирования пациентоориентированного подхода.  
8. Эмпатия.  
9. Определение реабилитационного потенциала.  
10. Индивидуальная программа медицинской реабилитации.  
11. Социальная направленность реабилитационных мероприятий.  

12. Медико-социальные предпосылки: реабилитационная необходимость, реабилитационная 

способность, реабилитационный потенциал, реабилитационный прогноз.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в форме тестирования. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по модулю 1 

Тестирование 

Перечень вопросов для тестирования: 

№ 1  

* 1 -один правильный ответ 

Комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций организма, — 

это 

1) реформация 

2) реабилитация 

3) транслокация 

4) трансплантация 

 

№ 2  

* 1 -один правильный ответ 

Первичной физиопрофилактикой является предупреждение 

1) заболеваний 

2) рецидивов 

3) обострения заболеваний 

4) осложнений 
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№ 3  

* 1 -один правильный ответ 

Ультрафиолетовые лучи излучаются лампами  

1) накаливания 

2) дуговыми ртутно-трубчатыми 

3) Минина 

4) “Соллюкс” 

 

№ 4  

* 1 -один правильный ответ 

Аппарат для магнитотерапии — это 

1) ”ИКВ- 4” 

2) “Полюс -1” 

3) “Ранет” 

4) “Волна” 

 

№ 5  

* 1 -один правильный ответ 

Для получения ультразвуковых колебаний в аппарате УЗТ-1.08Ф используют 

1) магнетрон 

2) колебательный контур 

3) пьезоэлектрический эффект 

4) трансформатор 

 

№ 6  

* 1 -один правильный ответ 

В диадинамотерапии применяется 

1) постоянный ток малой силы и низкого напряжения 

2) переменный ток средней частоты 

3) высокочастотный переменный импульсный ток 

4) постоянный импульсный ток низкой частоты 

 

№ 7  

* 1 -один правильный ответ 

Оптические квантовые генераторы используются в лечебном методе 

1) ультратонтерапия  

2) лазерная терапия 

3) интерференцтерапия 

4) УВЧ- терапия 

 

№ 8  

* 1 -один правильный ответ 

Слизистые оболочки облучают 

1) малыми эритемными дозами 

2) средними эритемными дозами 

3) субэритемными дозами 
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4) большими эритемными дозами 

 

№ 9  

* 1 -один правильный ответ 

Показанием к УВЧ- терапии является 

1) выраженная гипотония  

2) спаечный процесс 

3) острый воспалительный процесс 

4) склонность к кровоточивости 

 

№ 10  

* 1 -один правильный ответ 

Пациент при проведении процедуры общей франклинизации ощущает 

1) жжение  

2) покалывание 

3) дуновение ветерка 

4) легкое тепло 

 

№ 11  

* 1 -один правильный ответ 

Для профилактики рахита применяется  

1) ИКЛ 

2) УВЧ- терапия 

3) общее УФО 

4) электрофорез 

 

№ 12  

* 1 -один правильный ответ 

Ванны индифферентные в течении 5-7 минут на организм оказывают действие 

1) расслабляющее 

2) тонизирующее 

3) регенерирующее 

4) стимулирующее 

 

№ 13  

* 1 -один правильный ответ 

При наличии ссадины, царапины в области наложения электродов при гальванизации 

необходимо 

1) отменить процедуру 

2) провести процедуру, обработав ссадину йодом 

3) провести процедуру, изолировав ссадину клеенкой  

4) изменить методику воздействия 

 

№ 14  

* 1 -один правильный ответ 
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Выносливость организма могут тренировать 

1) бег 

2) дыхательные упражнения 

3) перебрасывание мяча 

4) изометрические упражнения 

 

№ 15  

* 1 -один правильный ответ 

К строевым упражнениям относится 

1) ходьба на носочках 

2) перестроение в шеренгу 

3) ходьба с высоким подниманием бедра 

4) ходьба на пятках 

 

№ 16  

* 1 -один правильный ответ 

Терренкур — это 

1) лечение дозированным восхождением 

2) ходьба по трафарету 

3) ходьба перед зеркалом 

4) прогулки по ровной местности 

 

№ 17  

* 1 -один правильный ответ 

Противопоказанием для лечебной физкультуры является 

1) тяжелое состояние больного  

2) косолапость 

3) гипертоническая болезнь I степени 

4) сколиоз 

 

№ 18  

* 1 -один правильный ответ 

Показанием для лечебной физкультуры является 

1) врожденная мышечная кривошея 

2) гангрена 

3) высокая лихорадка 

4) кровотечение 

 

№ 19  

* 1 -один правильный ответ 

Корригирующая ходьба применяется при 

1) косолапости 

2) пневмонии 

3) бронхите 

4) язвенной болезни желудка 
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№ 20  

* 1 -один правильный ответ 

Целесообразнее укреплять мышцу, выпрямляющую позвоночник 

1) стоя 

2) сидя на полу 

3) лежа на животе 

4) лежа на спине 

 

№ 21  

* 1 -один правильный ответ 

Противопоказанием к массажу является 

1) хроническая пневмония 

2) тромбофлебит 

3) плоскостопие 

4) остеохондроз 

 

№ 22  

* 1 -один правильный ответ 

Вспомогательным приемом поглаживания является 

1) глажение 

2) надавливание 

3) плоскостное поглаживание 

4) обхватывающее поглаживание 

 

№ 23  

* 1 -один правильный ответ 

Основным приемом разминания является 

1) валяние 

2) сдвигание 

3) непрерывистое разминание 

4) встряхивание 

 

№ 24  

* 1 -один правильный ответ 

Положение пациента при массаже спины — это 

1) лежа на животе, руки вверху 

2) лежа на животе, руки вдоль туловища 

3) лежа на боку 

4) стоя 

 

№ 25  

* 1 -один правильный ответ 

Образование костной мозоли ускоряет 

1) поглаживание 

2) растирание 
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3) разминание 

4) вибрация  

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков: 

Результаты промежуточной аттестации определяются отметками «зачтено», «незачтено». 

Отметка «незачтено» выставляется обучающемуся, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, допустившему 

серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий или не набравшим 

менее 70% правильных ответов на тестовые задания. 

Отметку «зачтено» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, знакомый с 

литературой, публикациями по программе или набравшим более 70% правильных ответов на 

тестовые задания. 

 

РАЗДЕЛ 2. Аспекты медико-социальной реабилитации по основным классам 

заболеваний. 

Тема 2.1. Система медико-социальной реабилитации у пациентов с ишемической 

болезнью сердца. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Ишемическая болезнь сердца – основные понятия и причины инвалидности. Факторы 

риска и борьба с ними. Особенности пациентов с ишемической болезнью сердца. Основные 

аспекты медико-социальной реабилитации инвалидов при ишемической болезни сердца. 

Тема 2.2. Система медико-социальной реабилитации у пациентов с онкологическими 

заболеваниями. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

 Онкологические заболевания – основные понятия и причины инвалидности. Факторы 

риска и борьба с ними. Особенности пациентов с онкологическими заболеваниями. Основные 

аспекты медико-социальной реабилитации инвалидов при онкологических заболеваниях. 

Тема 2.3. Система медико-социальной реабилитации у пациентов с повреждениями 

головного мозга. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Заболевания, связанные с повреждением головного мозга – основные понятия и причины 

инвалидности. Факторы риска и борьба с ними. Особенности пациентов с повреждениями 

головного мозга. Основные аспекты медико-социальной реабилитации инвалидов при 

повреждениях головного мозга.  
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Тема 2.4. Система медико-социальной реабилитации у пожилых пациентов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие пожилой пациент. Основные причины инвалидности. Основные аспекты медико-

социальной реабилитации пожилых пациентов. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Система медико-социальной реабилитации у пациентов с 

ишемической болезнью сердца. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Ишемическая болезнь сердца – основные понятия и причины инвалидности.  

2. Факторы риска и борьба с ишемическими болезнями сердца.  

3. Особенности пациентов с ишемической болезнью сердца.  

4. Основные аспекты медико-социальной реабилитации инвалидов при ишемической 

болезни сердца. 

Тема практического занятия: Система медико-социальной реабилитации у 

пациентов с онкологическими заболеваниями. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Онкологические заболевания – основные понятия и причины инвалидности.  

2. Факторы риска и борьба с онкологическими заболеваниями.  

3. Особенности пациентов с онкологическими заболеваниями.  

4. Основные аспекты медико-социальной реабилитации инвалидов при онкологических 

заболеваниях. 

Тема практического занятия: Система медико-социальной реабилитации у 

пациентов с повреждениями головного мозга. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Заболевания, связанные с повреждением головного мозга – основные понятия и 

причины инвалидности.  

2. Факторы риска и борьба с заболеваниями приводящими к повреждению мозга.  

3. Особенности пациентов с повреждениями головного мозга.  

4. Основные аспекты медико-социальной реабилитации инвалидов при повреждениях 

головного мозга. 

 

Тема практического занятия: Система медико-социальной реабилитации у пожилых 

пациентов. 



 

 
19 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Понятие пожилой пациент.  

2. Основные причины инвалидности в пожилом возрасте.  

3. Основные аспекты медико-социальной реабилитации пожилых пациентов. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в форме тестирования. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по модулю 2 

Тестирование 

Перечень вопросов для тестирования: 

001. При гипертрофии сердца масса его у взрослого превышает  

а) 100 г  

б) 200 г  

в) 350 г  

  г) 600 г  

  д) 750 г  

  

002. Расширение сердца приводит  а) к брадикардии  

  б) к тахикардии  

  в) к снижению сердечного выброса  

  г) к увеличению сердечного выброса  

  д) правильно б) и г)  

  

003. Увеличение массы желудочка сердца при гипертрофии обусловлено   а) увеличением жировых 

отложений  

  б) увеличением количества мышечных волокон  

  в) увеличением размеров каждого волокна  

  г) увеличением мышечной соединительной ткани  

  д) дилатацией сердца  

  

004. Миокард  

  а) обладает такой же буферной системой, как и скелетная мышца  

  б) при введении кальция сокращение становится      более продолжительным и сильным  

  в) систола становится сильнее при умеренном дыхательном алкалозе  

  г) диастола более продолжительная при введении калия  

  д) правильно б) и г)  

  

005. Сердечный выброс  
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  а) прямо пропорционален периферическому сопротивлению и обратно - артериальному 

давлению  

  б) прямо пропорционален кровяному давлению и обратно - периферическому сопротивлению  

  в) обратно пропорционален кровяному давлению и периферическому сопротивлению  

  г) прямо пропорционален кровяному давлению и периферическому сопротивлению  

   

006. Сердечный выброс зависит  

  а) от частоты сердечного ритма  

  б) от вязкости крови  

             в) от силы сокращения желудочков  

  г) от венозного возврата  

  д) все перечисленное  

  

007. Закон Старлинга отражает  

  а) утилизацию кислорода по отношению к производимой работе  

б) отношение объема правого предсердия и частоты ритма  

в) отношение сердечного выброса и периферического сопротивления  

г) способность сердца увеличивать силу сокращения    при увеличении наполнения ее камер  

 

008. Ударный объем левого желудочка составляет в среднем   

а) 40 мл  

  б) 50 мл  

  в) 70 мл  

  г) 100 мл  

  д) 150 мл  

  

009. У спортсменов при больших размерах тренированного сердца   ударный объем может достигать   

а) 70 мл  

  б) 100 мл  

  в) 150 мл  

  г) 200 мл  

  д) 250 мл  

  

010. Гидростатическое давление в артериях головы   при переходе из горизонтального положения в 

вертикальное  

а) понижается  

  б) повышается  

  в) не изменяется  

  г) повышается или не изменяется  

  

011. Увеличение объема сердца у спортсменов обусловлено    

а) увеличением жировых отложений  

  б) гипертрофией миокарда  

  в) увеличением соединительной ткани  

  г) дилатацией сердца  

  д) правильно б) и г)  

  

012. Сократительную способность сердца характеризует  а) систолическое давление  
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  б) диастолическое давление  

  в) среднее давление  

  г) периферическое сопротивление  

  

013. Наибольший перепад кровяного давления наблюдается   

а) в аорте  

  б) в артериолах  

  в) в капиллярах  

  г) в венах  

  

014. Периферическое сопротивление и эластичность сосудов отражают  

 а) систолическое давление  

  б) диастолическое давление  

  в) среднее давление  

  г) вязкость крови  

  

015. Гидростатическое давление в нижних конечностях при переходе человека  из горизонтального 

положения в вертикальное   

а) понижается  

  б) повышается  

   в) не изменяется  

  г) в начале понизится, а затем повысится  

  

016. Механизм действия физических упражнений на организм  

 а) тонизирующий  

  б) корригирующий  

  в) нервно-рефлекторный  

  г) специфический  

  

017. Развитие мышечной силы и выносливости спортсмена зависит    

а) от рациональных режимов тренировочных нагрузок  

  б) от функции легких и сердца  

  в) от совершенствования двигательной функции  

  г) от координации работы мышц и вегетативных функций  

  д) от всего перечисленного  

  

018. Основными системами организма,   обеспечивающими мышечную работу спортсмена,   являются 

все перечисленные, кроме  

а) нервной  

  б) кардиореспираторной  

  в) мышечной  

  г) биохимических процессов  

  д) кожной чувствительности  

  

019. Формирование двигательного навыка в центральной нервной системе  проходит  все 

перечисленные фазы, кроме  

  а) генерализованного возбуждения  

  б) разлитого торможения и анестезии  
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  в) концентрации тормозно-возбудительных процессов  

  г) формирования двигательного динамического стереотипа  

  

020. Влияние физической тренировки на организм преимущественно проявляется    

а) через кожные рецепторы  

  б) через сухожильные рецепторы  

  в) через мышечные рецепторы  

  г) через глазодвигательный нерв  

  д) через слуховой нерв  

  

021. Влияние систематических физических тренировок    на центральную нервную систему 

проявляется    

а) повышением силы нервных процессов  

  б) улучшением подвижности нервных процессов  

  в) ускорением проведения нервно-мышечного возбуждения  

  г) формированием двигательного динамического стереотипа  

  д) правильно вес перечисленное  

  

023. Влияние физических тренировок на костную систему выражается   всем перечисленным, кроме   

а) упрочения кости  

  б) стимуляции роста костной ткани  

  в) улучшения подвижности в суставах  

  г) формирования правильной осанки  

  д) роста межпозвонковых дисков  

  

024. Отрицательное влияние неадекватных физических нагрузок у спортсменов  может проявиться всем 

перечисленным, кроме  а) развития сколиоза  

  б) грыжи диска  

  в) дистрофии миокарда  

  г) снижения содержания иммунокомпетентных клеток  

  д) онкологических заболеваний  

  

025. Адаптация организма к физической нагрузке включает   все перечисленные фазы, кроме   

а) фазы напряжения  

  б) фазы максимальной способности и восстановления  

  в) фазы стабилизации  

  г) фазы срыва адаптации  

  

026. Результатом долговременной адаптации сердца спортсменов   к физическим нагрузкам является все 

перечисленное, кроме  а) брадикардии  

  б) гипотонии  

  в) гипертрофии миокарда  

  г) экстрасистолии  

  д) улучшения сократительной функции миокарда  

  

027. Результатом долговременной адаптации дыхательной системы спортсменов  к физическим 

нагрузкам является все перечисленное, кроме    

а) повышения жизненной емкости легких  
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  б) повышения максимальной силы вдоха и выдоха  

  в) увеличения числа дыханий в минуту в покое и удлинения выдоха  

  г) повышения максимального потребления кислорода при максимальной нагрузке  

  

028. В результате долговременной адаптации организма спортсмена к физической нагрузке  

  а) происходит экономизация вегетативных функций и метаболизма  

  б) повышаются функциональные возможности организма  и повышается содержание АТФ и 

гликогена в скелетных мышцах    

в) снижается содержание гликогена в печени  

  г) повышается содержание лактата в мышцах  

  д) правильно а) и б)  

  

029. Систематическая мышечная тренировка повышает все перечисленное,  кроме  

а) уровня ферментов и витаминов в организме  

б) сопротивляемости организма к экстремальным воздействиям внешней и внутренней среды  

  в) содержания гликогена в печени  

  г) работоспособности организма  

  

030. Хорошим функциональным возможностям организма спортсмена свойственны все              

перечисленное, кроме  

  а) быстрой врабатываемости  

  б) низкого функционального резерва  

  в) высокого предела нагрузки  

  г) длительного удержания максимальной нагрузки  

  д) ускорения восстановления организма после нагрузки  

  

031. Различают следующие характеристики зон мощности    при физических нагрузках  

  а) высокая, умеренная, низкая  

  б) предельная, большая, низкая  

  в) максимальная, субмаксимальная, большая, низкой интенсивности  

  г) большая, средняя, малая  

  д) правильно в) и г)  

  

032. Ориентировочный диапазон частоты сердечных сокращений в 1 мин   при физической нагрузке 

максимальной интенсивности составляет   

а) 130-150 уд/мин  

  б) 150-170 уд/мин  

  в) 170-180 уд/мин  

  г) 200-220 уд/мин  

  д) 220-240 уд/мин  

  

033. Ориентировочный диапазон частоты сердечных сокращений   при физической нагрузке низкой 

интенсивности составляет   

а) 70-90 уд/мин  

  б) 90-110 уд/мин  

  в) до 130 уд/мин  

  г) 140-150 уд/мин  

  д) 150-170 уд/мин  
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 034. Ориентировочный диапазон частоты сердечных сокращений   при физической нагрузке большой 

интенсивности составляет   

а) 80-100 уд/мин  

  б) 100-120 уд/мин  

  в) 120-140 уд/мин  

  г) 150-170 уд/мин  

  д) 170-190 уд/мин  

  

036. Взаимодействие работающих скелетных мышц и внутренних органов  осуществляют   

             а) кожно-мышечные рефлексы  

  б) мышечно-суставные рефлексы  

  в) моторно-висцеральные рефлексы  

  г) вегетативные рефлексы  

  

037. Гипокинезия приводит ко всему перечисленному, кроме   

а) урежения сердечных сокращений  

  б) снижения обменных процессов  

  в) учащения сердечных сокращений  

  г) вегето-сосудистой дистонии  

  д) снижения тонуса и атрофии мышц  

  

038. Выделяют все перечисленные группы видов спорта,   входящие в существующую классификацию, 

кроме  а) циклических  

  б) смешанных  

  в) ациклических  

  г) сложно-технических  

  д) скоростно-силовых  

  

039. Циклические виды спорта развивают преимущественно   следующие физические качества  а) силу  

  б) скорость  

  в) выносливость  

  г) координацию движения  

  

040. Скоростно-силовые виды спорта формируют преимущественно   следующие физические качества   

а) выносливость  

  б) силу  

  в) скорость  

  г) координацию движения  

  д) правильно б) и в)  

  

041. Период младшего школьного возраста составляет    

а) от 4 до 6 лет  

  б) от 7 до 11 лет  

  в) от 12 до 14 лет  

  г) от 15 до 16 лет  

  

042. Период среднего школьного возраста составляет    
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а) от 7 до 9 лет  

  б) от 10 до 11 лет  

  в) от 12 до 14 лет  

  г) от 15 до 16 лет  

  

043. Период юношества - это период  

а) от 15 до 16 лет  

б) от 16 до 17 лет  

в) от 18 до 19 лет  

  г) от 20 до 21 лет  

  

044. Возраст первого "полуростового скачка" охватывает    

             а) от 3 до 4 лет  

  б) от 5 до 6 лет  

  в) от 7 до 8 лет  

  г) от 9 до 10 лет  

  

045. Возраст второго "ростового скачка" у девочек составляет    

             а) от 7 до 9 лет  

  б) от 9 до 12 лет  

  в) от 12 до 13 лет  

  г) от 13 до 14 лет  

  

046. Возраст второго "ростового скачка" у мальчиков составляет    

             а) от 7 до 9 лет  

  б) от 9 до 11 лет  

  в) от 11 до 14 лет  

  г) от 14 до 16 лет  

  

047. Предпосылками для более рационального кровообращения у детей    по сравнению со взрослыми 

являются  

  а) возрастное сужение просвета сосудов  

  б) большая ширина просвета сосудов и более короткий путь кровотока  

  в) возрастное удлинение пути кровотока  

             г) наличие воздействий хронических инфекций  

  

048. К особенностям дыхательной системы в дошкольном возрасте    относятся все перечисленные, 

кроме   а) узости носовых ходов  

  б) широкого просвета бронхов  

  в) узкой грудной клетки  

  г) низкого расположения купола диафрагмы  

  д) легкой возбудимости дыхательного центра  

  

049. Анатомо-физиологические предпосылки   

  для развития стенотических явлений в верхних дыхательных путях    у детей младшего 

возраста связаны  

  а) с узостью верхних дыхательных путей  

  б) с обилием лимфоидной ткани  
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  в) с сухостью слизистых оболочек  

  г) с частым неравномерным дыханием  

  д) правильно а) и б)  

  

050. Окружность головы с возрастом по отношению к длине тела уменьшается увеличивается  

сначала увеличивается, потом  

уменьшается  

не изменяется  

 

051. Смена молочных зубов постоянными наступает    

а) в 3-4 года  

  б) в 5-6 лет  

  в) в 7-8 лет  

  г) в 8-9 лет  

  

052. Предпосылками для формирования нарушений осанки у детей являются    

а) рост мышечной ткани отстает от роста скелета  

  б) завершается окостенение зон запястья и пястья  

  в) низкая двигательная активность и неправильная посадка  

  г) дефекты зрения  

  д) правильно в) и г)  

  

053. Возрастной период наибольшего развития   скоростно-силовых способностей у детей   со средним 

физическим развитием   

а) дошкольный  

  б) младший школьный  

  в) средний школьный  

  г) старший школьный  

  

054. Возрастной период наибольшего развития гибкости   

 у детей со средним физическим развитием   

а) дошкольный  

  б) младший школьный  

  в) средний школьный  

  г) старший школьный  

  

055. Возрастной период наибольшего развития выносливости   у детей со средним физическим 

развитием   

а) младший школьный  

  б) средний школьный  

  в) старший школьный  

  г) юношеский  

   

056. Возрастной период наибольшего развития качества ловкости   у детей со средним физическим 

развитием  а) дошкольный  

  б) младший школьный  

  в) средний школьный  

  г) старший школьный  
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  д) юношеский  

  

057. Контрольным тестом для определения качества выносливости у детей  является   

а) поднятие штанги  

  б) бег на 100 м  

  в) бег с препятствием  

г) бег на 800 м  

  

 058. Контрольными упражнениями для определения качества гибкости    у детей являются все 

перечисленные, за исключением    

а) сидя, наклон туловища к ногам  

  б) "шпагат"  

  в) "мостик"  

  г) подтягивание на перекладине  

  

059. Контрольным тестом для определения качества ловкости у детей является   

а) "челночный" бег  

  б) бег на 100 м  

  в) прыжки в высоту  

  г) прыжки в длину  

  

060. Контрольным тестом для определения качества быстроты у детей является   

а) теппинг-тест  

  б) лазание по канату  

  в) "челночный" бег  

  г) прыжки в высоту  

  

061. К функциональным особенностям дыхательной системы   

  у детей по сравнению со взрослыми относятся все перечисленные, кроме    

а) большей частоты дыхания в минуту  

  б) меньшей глубины дыхательных движений  

  в) более устойчивого ритма дыхания  

  г) менее эффективного взаимодействия органов дыхания и кровообращения  

  

062. К особенностям функционирования дыхательной системы  при физической нагрузке у детей по 

сравнению со взрослыми    относятся все перечисленные, исключая  

  а) усиление дыхания за счет увеличения его частоты  

  б) усиление дыхания за счет увеличения его глубины  

  в) менее эффективную взаимную компенсацию функций  

  г) более быстрое восстановление дыхания после нагрузки  

  

063. К особенностям сердечно-сосудистой системы у детей по сравнению со взрослыми относятся все 

перечисленные, за исключением    

а) более частых сердечных сокращений в минуту  

  б) более низкого артериального давления  

  в) большего минутного объема сердца  

  г) меньшего кислородного пульса  
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064. Причинами возрастного снижения частоты сердечных сокращений   являются  все 

перечисленные, кроме  

  а) увеличения систолического выброса крови  

  б) усиления влияния центров блуждающего нерва  

  в) усиления влияния симпатического отдела        

  г) развития скелетной мускулатуры  

  

065. Систолическое артериальное давление с возрастом  

а) увеличивается  

  б) уменьшается  

  в) остается без изменения  

  г) сначала увеличивается, потом уменьшается  

  д) сначала уменьшается, а затем увеличивается  

  

066. Наибольшее увеличение адаптационных возможностей    сердечно-сосудистой системы у 

детей к физическим нагрузкам    

а) в младшем школьном возрасте  

  б) в среднем школьном возрасте  

  в) в старшем школьном возрасте  

  г) в юношеском возрасте  

  

067. Физиологические особенности детей-акселератов по сравнению    с детьми среднего развития 

характеризуются всем перечисленным, кроме    

а) дисгармоничное физическое развитие наблюдается чаще  

  б) явления нервно-психической неустойчивости наблюдаются реже  

  в) физиометрические показатели (рост, вес, жизненная емкость легких, мышечная сила и др.) 

больше  

  г) признаки вегето-сосудистой дистонии выявляются чаще  

  

068. Период "врабатывания" у детей и подростков по сравнению    со взрослыми характеризуется всем 

перечисленным, кроме  

  а) медленнее происходит увеличение частоты сердечных сокращений  

  б) частота сердечных сокращений меньше  

  в) продолжительность врабатывания меньше  

  г) процесс врабатывания протекает менее напряженно  

  

069. Восстановительный период сердечно-сосудистой системы   после средних физических нагрузок у 

детей по сравнению со взрослыми  а) протекает медленнее  

  б) протекает скорее  

  в) течение волнообразное  

  г) не отличается  

  

070. Адаптация сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам    у детей и подростков по 

сравнению со взрослыми    характеризуется всем перечисленным, исключая  

  а) более слабую переносимость кислородного голодания  

  б) более высокое энергообеспечение  

  в) низкий коэфициент полезного действия  

  г) малую экономизацию функций  
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071. К функциям, изучаемым динамической анатомией, относятся   а) функция мышечно-связочного 

аппарата  

  б) функция суставов  

  в) экскурсия грудной клетки и диафрагмы  

  г) влияние тяжести тела  

  д) все перечисленное  

  

072. Соединительная  ткань  и  ее  разновидность  в  опорно-двигательной 

 системе   выполняют все следующие функции, кроме  

а) трофической и гормональной  

б) механической  

в) опорной  

  г) депо минеральных солей  

  

073. Морфофункциональные изменения в костной ткани   

 под влиянием тренировок предусматривают все перечисленное, кроме  а) уменьшения размеров костной 

ткани  

  б) увеличения размеров костной клетки и ухудшения трофических процессов  

  в) уменьшения размеров костных канальцев  

  г) увеличения компактного слоя  

  

074. Несвязанное тело имеет   

 а) 3 степени свободы  

  б) 4 степени свободы  

  в) 5 степеней свободы  

  г) 6 степеней свободы  

  д) 7 степеней свободы  

  

075. В 3-осном суставе имеет место    

а) 1 степень свободы  

  б) 2 степени свободы  

  в) 3 степени свободы  

  г) 4 степени свободы  

  д) 5 степеней свободы  

  

076. В 2-осном суставе имеет место    

а) 1 степень свободы  

  б) 2 степени свободы  

  в) 3 степени свободы  

  г) 4 степени свободы  

  д) 5 степеней свободы  

  

077. В одноосных суставах имеет место    

а) 1 степень свободы  

  б) 2 степени свободы  

  в) 3 степени свободы  

  г) 4 степени свободы  
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  д) 5 степеней свободы  

  

078. К одноосным суставам не относятся   

а) голеностопный  

  б) локтевой и плечелучевой  

  в) межфаланговые  

  г) плечелоктевой  

  

079. К 2-осным суставам относятся все перечисленные, исключая   

а) лучезапястный  

  б) сустав большого пальца на руке  

  в) коленный  

  г) голеностопный  

  д) пястно-фаланговые  

 

080. К 3-осным суставам относятся  

  а) сочленение головы с позвоночником  

  б) суставы между позвонками  

  в) плечевой и тазобедренный  

  г) грудино-ключичный  

  д) все перечисленные  

  

081. Круговые движения возможны  а) в одноосных суставах  

  б) в двухосных суставах  

  в) в трехосных суставах  

  г) в четырехосных и пятиосных суставах  

  д) правильно б) и в)  

  

082. Трехосные суставы имеют  

  а) шаровидную и ореховую форму  

  б) цилиндрическую форму  

  в) эллипсовидную форму  

  г) седловидную форму  

  д) правильно б) и г)  

  

083. Двухосные суставы имеют  а) шаровидную форму  

  б) цилиндрическую форму  

  в) эллипсовидную и яйцевидную форму  

  г) седловидную форму  

  д) правильно б) и г)  

  

084. Одноосные суставы имеют  а) шаровидную форму  

  б) цилиндрическую и блоковидную форму  

  в) эллипсовидную форму  

  г) седловидную форму  

  д) правильно б) и г)  

   

085. Для выполнения законченного движения необходимы   все перечисленные виды работ мышц, кроме   
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а) изометрической и изотонической  

  б) преодолевающей  

  в) уступающей  

  г) удерживающей  

  д) правильно б) и а)  

  

086. При вертикальном положении тела   

  проекция общего центра тяжести на позвоночник приходится    

а) на 11-12 грудные позвонки  

  б) на 1-2 поясничные позвонки  

в) на 3-4 поясничные позвонки  

г) на 5 поясничный позвонок  

д) на 1-5 крестцовые позвонки  

087. Общий центр объема (ОЦО) по отношению    к общему центру тяжести (ОЦТ) расположен  

 а) выше ОЦТ на 1-6 см  

  б) совпадают ОЦО и ОЦТ  

  в) ниже ОЦТ на 1-6 см  

  г) правильно а) и б)  

    

088. К упражнениям, способствующим уменьшению глубины    поясничного лордоза относятся все 

перечисленные, кроме  

  а) лежа на спине, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах  

  б) стоя на четвереньках при кифозировании позвоночника  

  в) стоя или лежа на животе  

  г) наклоны туловища вперед из исходного положения стоя  

  

089. При определении уровня изменений в позвоночнике ориентирами являются    

а) остистый отросток 2-го шейного позвонка  

  б) остистый отросток 7-го шейного позвонка  

  в) ости и углы лопаток  

  г) остистый отросток 4-го поясничного позвонка  

  д) все перечисленное  

  

090. Глубина изгибов позвоночника по отношению к вертикальной его оси  составляет    

а) шейный лордоз 1,5 см  

  б) грудной кифоз 2,5 см  

  в) грудной кифоз 3,5-4 см  

  г) поясничный лордоз 4-5 см  

  д) правильно все, кроме в)  

  

091. В вертикальном положении тела преобладает тонус    всех перечисленных групп мышц, кроме  

 а) сгибателей над разгибателями  

  б) пронаторов над супинаторами  

  в) приводящих мышц над отводящими  

  г) сгибателей и разгибателей над супинаторами и пронаторами  

  д) разгибателей над сгибателями  

  

092. Движение конечностей осуществляется преимущественно по закону рычага   
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а) I рода  

  б) II рода (скорости)  

  в) II рода (силы)  

  г) IV рода  

  д) V рода  

  

093. Снижению подвижности в тазобедренном суставе    по сравнению с подвижностью в плечевом 

суставе    способствуют все перечисленные причины, кроме  

   а) большая площадь соприкосновения головки тазобедренного сустава с суставной            

поверхностью  

б) наличие мощного связочного аппарата  

в) тазобедренный сустав покрыт более мощными мышцами  

г) большая глубина вертлужной впадины по сравнению    с суставной поверхностью плечевого 

сустава д) разное количество степеней свободы  

  

094. В образовании локтевого сустава участвуют   все следующие формы суставных поверхностей, 

кроме  а) шаровидной  

  б) блоковидной  

  в) яйцевидной и седловидной  

  г) цилиндрической  

  

095. Скелетные мышцы могут выполнять следующие функции    

а) сгибание и разгибание  

  б) отведение и приведение  

  в) круговые движения  

  г) супинацию и пронацию  

  д) все перечисленное  

  

096. При сокращении возможная величина укорочения мышцы    

а) 1/4 первоначального объема мышцы в покое  

  б) 1/3-1/2 первоначального объема мышцы в покое  

  в) 2/3 первоначального объема мышцы в покое  

  г) 3/4 первоначального объема мышцы в покое  

  д) правильно а) и в)  

  

097. Подъемная сила мышцы зависит    

а) от длины плеча рычага  

  б) от величины площади прикрепления мышцы  

  в) от строения мышцы и количества мышечных волокон, приходящихся на 1 см2 площади ее 

поперечного сечения    

г) формы и длины мышцы  

  д) всего перечисленного  

  

098. Устойчивое равновесие тела зависит  а) от увеличения площади опоры  

  б) от проекции общего центра тяжести, которая должна падать ближе к центру          площади 

опоры  

  в) от проекции общего центра тяжести, которая должна падать ближе к краю площади               

опоры  
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  г) от приподнимания общего центра тяжести над площадью опоры  

  д) правильно а) и б)  

  

099. К мышцам, поддерживающим свод стопы, не относятся    

а) длинные разгибатели пальцев стопы  

  б) длинные сгибатели пальцев стопы  

  в) короткие мышцы самой стопы  

  г) длинная малоберцовая мышца  

  д) передняя большеберцовая мышца  

  

100. Главными опорными костями стопы при стоянии являются  

а) головка первой плюсневой кости  

б) головки 2-3 плюсневых костей и пяточная кость  

в) головки 4-5 плюсневых костей  

г) головки 1-й и 5-й плюсневых костей  

д) правильно в) и г)  

  

101. Внутренний продольный свод стопы образуют все перечисленные кости,  кроме   

а) пяточной  

  б) таранной  

  в) ладьевидной  

  г) клиновидных  

  д) 1, 2, 3 плюсневых  

  

102. Наружный продольный свод стопы образуют все перечисленные кости,  кроме   

а) пяточной  

  б) таранной и ладьевидной  

  в) 4, 5 плюсневых  

  г) кубовидной  

  д) правильно а), в)  

  

103. Поперечный свод стопы образуют все перечисленные кости, кроме   

а) клиновидной  

  б) кубовидной  

  в) головки плюсневых костей и таранной кости  

  г) основания плюсневых костей  

  д) правильно а) и б)  

  

104. Величина подометрического индекса (по методу М.О.Фридлянда)   при нормальном продольном 

своде стопы составляет   

а) свыше 32%  

  б) 30-32%  

  в) 29-27%  

  г) 26-25%  

  д) ниже 25%  

  

105. Величина подометрического индекса при уплощении стопы составляет  а) свыше 32%  

  б) 30-32%  
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  в) 29-27%  

  г) 26-25%  

  д) ниже 25%  

  

106. Величина подометрического индекса при резко выраженном плоскостопии  составляет  

  а) свыше 32%  

  б) 30-32%  

  в) 29-27%  

  г) 26-25%  

  д) ниже 25%  

  

107. Величина подометрического индекса при высокой сводчатой стопе  составляет   

а) свыше 32%  

б) 30-32%  

в) 29-27%  

г) 26-25%  

д) ниже 25%  

 

108. Величина подометрического индекса   при нормальном поперечном своде стопы составляет   

а) 34-35%  

  б) 36-37%  

  в) 38-39%  

  г) 40-41%  

  д) 42% и более  

  

109. Величина подометрического индекса при поперечном плоскостопии  составляет   

а) 34-35%  

  б) 36-37%  

  в) 38-39%  

  г) 40-41%  

  д) 42% и более  

  

110. Основными функциями печени являются все перечисленные, кроме   

а) углеводного обмена  

  б) жирового обмена  

  в) белкового обмена  

  г) симпатической регуляции  

  

111. При физической нагрузке в печени не происходит  а) накопления жира  

  б) накопления углеводов  

  в) образования мочевины  

  г) обмена липоидов  

  

112. При физической нагрузке холестерин в крови  а) увеличивается  

  б) снижается  

  в) остается без изменения  

  г) мобилизация холестерина превалирует над утилизацией  

  д) правильно а) и г)  
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113. При  кратковременной  физической  нагрузке  содержание  глюкозы  в 

 крови   претерпевает все перечисленные изменения   

  а) увеличивается  

  б) снижается  

  в) не изменяется  

  г) образование превышает утилизацию  

  

114. При длительной физической нагрузке содержание глюкозы в крови   

а) снижается  

  б) увеличивается  

  в) остается без изменений  

  г) восстановление глюкозы превышает утилизацию  

  

115. При физической нагрузке содержание гликогена в крови  

а) увеличивается  

б) снижается  

в) остается без изменения  

г) усиливается его образование  

 

116. Жировая инфильтрация печени выражена сильнее  

  а) при кратковременной и интенсивной физической нагрузке  

  б) в аэробной зоне 45% от PWC  

  d) в аэробной зоне 55% от PWC  

  г) при длительной и интенсивной физической нагрузке  

  

117. При физической нагрузке мощностью 75% от PWC   концентрация -липопротеидов в крови   

а) снижается  

  б) увеличивается  

  в) остается без изменений  

  г) утилизация -липопротеидов превышает образование  

  

118. При физической нагрузке мощностью 75% от PWC   содержание общих липидов в крови   

а) снижается  

  б) увеличивается  

  в) остается без изменений  

  г) утилизация липидов превышает образование  

  

119. При субмаксимальной физической нагрузке содержание  неэстерифицированных жирных кислот 

(НЭЖК) в крови  

а) снижается  

  б) увеличивается  

  в) остается без изменений  

  г) возможно все перечисленное  

  д) ничего из перечисленного  

  

120. При интенсивной физической нагрузке мочевина в крови   

а) увеличивается  
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  б) уменьшается  

  в) остается без изменений  

  г) утилизация мочевины превышает образование  

  

121. При интенсивной физической нагрузке креатинин в крови   

а) увеличивается  

  б) уменьшается  

  в) остается без изменений  

  г) утилизация превышает образование  

  

122. При интенсивной физической нагрузке содержание мочевины в моче    

а) остается без изменений  

  б) снижается  

  в) увеличивается  

  г) может увеличиваться или снижаться  

  

123. При интенсивной физической нагрузке креатин в моче  

а) остается без изменений  

б) снижается  

в) увеличивается  

г) увеличивается или снижается  

 

124. При интенсивной физической нагрузке креатинин в моче    

а) остается без изменений  

  б) снижается  

  в) увеличивается  

  г) увеличивается или снижается  

  

125. При интенсивной физической нагрузке пировиноградная кислота в крови   

а) остается без изменений  

  б) снижается  

  в) увеличивается  

  г) может увеличиваться или снижаться  

  

126. Биохимические оценки физической работоспособности спортсменов  включают все          

перечисленное, кроме  

 а) критерия мощности, отражающего скорость освобождения энергии    в метаболических 

процессах   

б) критерия емкости,    отражающего общий объем метаболических изменений в организме    за 

время физических упражнений  

в) критерия эффективности, определяющего,    в какой степени высвобождаемая энергия 

используется    для выполнения специфической мышечной работы   

г) всего перечисленного  

  д) ничего из перечисленного  

  

127. Основными факторами, лимитирующими работоспособность спортсменов  

 сложнотехнических видов спорта, являются все перечисленные, исключая    

а) биоэнергетические возможности организма  
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б) скоростно-силовые качества    и нервно-мышечную координацию движений   

в) технику выполнения упражнений  

  г) тактику ведения спортивной борьбы  

  д) психическую подготовку спортсменов  

  

128. Энергетические способности организма спортсменов базируются   на всех перечисленных 

процессах, кроме   

а) алактатных анаэробных  

  б) гликолитических анаэробных  

  в) анаэробных  

  г) липидных  

  

129. Биоэнергетическими критериями мощности являются все перечисленные 

 а) максимальной анаэробной мощности (МАМ)  

  б) скорости накопления молочной кислоты  

  в) скорости избыточного выделения СО2 (ехс СО2)  

  г) максимального потребления кислорода (VО2 max)  

  д) скорости восполнения алактатного кислородного долга  

  

130. Биоэнергетическими критериями емкости являются    

а) общее содержание креатинфосфата в мышце  

  б) величина алактатного кислородного долга  

  в) максимум накопления лактоты в крови  

  г) максимальный кислородный долг  

  д) максимальный сдвиг pH  

  

131. К биоэнергетическим критериям эффективности    относятся все перечисленные, кроме  

  а) скорости восполнения алактатного кислородного долга  

  б) механического эквивалента молочной кислоты  

  в) кислородного эквивалента работы  

  г) порога анаэробного обмена  

  д) критической мощности  

  

132. Максимальная мощность алактатного анаэробного процесса достигается   в упражнениях 

предельной продолжительности  

 а) 5 с  

  б) 30 с  

  в) 2-7 мин  

  г) 15-30 мин  

  д) 40 мин  

  

133. Максимальная мощность гликолитического анаэробного процесса достигается в упражнениях 

предельной продолжительности   

а) 5 с  

  б) 30 с  

  в) 2-7 мин  

  г) 15-30 мин  

  д) 40 мин  
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134. Максимальная мощность аэробного процесса достигается   в упражнениях предельной 

продолжительности   

а) 5 с  

  б) 30 с  

  в) 2-7 мин  

  г) 15-30 мин  

  д) 40 мин  

  

135. Емкость биоэнергетических процессов выше    

а) при анаэробном гликолизе  

  б) при аэробном пути энергообеспечения  

  в) при алактатном анаэробном процессе  

  г) при миокинозном процессе  

  

136. Максимальная мощность метаболических процессов   при анаэробном гликолизе составляет   

а) 3770 кДж/кг/мин  

б) 2500 кДж/кг/мин  

в) 1250 кДж/кг/мин  

г) 1050 кДж/кг/мин  

д) 600 кДж/кг/мин  

 

137. Максимальная мощность метаболических процессов при аэробном процессе составляет    

а) 3770 кДж/кг мин  

  б) 2500 кДж/кг мин  

  в) 1250 кДж/кг мин  

  г) 600 кДж/кг мин  

  

138. Максимальная мощность метаболических процессов при алактатном анаэробном процессе 

составляет    

а) 3770 кДж/кг мин  

  б) 2500 кДж/кг мин  

  в) 1250 кДж/кг мин  

  г) 1050 кДж/кг мин  

  д) 600 кДж/кг мин  

  

139. Максимальная емкость при алактатном анаэробном процессе составляет    

а) 630 кДж/кг мин  

  б) 1050 кДж/кг мин  

  в) 2500 кДж/кг мин  

  г) 3770 кДж/кг мин  

  

140. Эффективность процесса фосфорилирования является наивысшей в периоде  

  а) алактатной фазы анаэробного гликолиза  

  б) гликолитической фазы анаэробного гликолиза  

  в) аэробного окисления  

  г) окисления липидов  
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141. Динамика показателей ПАНО под влиянием многолетней тренировки   

а) увеличение  

  б) уменьшение  

  в) без изменения  

  г) нельзя судить о динамике  

  

  

142. К биохимическим признакам долговременной адаптации спортсменов  относятся все     

перечисленные, исключая  

  а) увеличение содержания АТФ в мышцах  

  б) повышение кислородной емкости крови и ее щелочного резерва  

  в) повышение содержания гемоглобина и эритроцитов в крови  

  г) увеличение содержания гликогена в мышце  

             д) повышение активности ферментов    

 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков: 

Результаты промежуточной аттестации определяются отметками «зачтено», «незачтено». 

Отметка «незачтено» выставляется обучающемуся, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, допустившему 

серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий или не набравшим 

менее 70% правильных ответов на тестовые задания. 

Отметку «зачтено» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, знакомый с 

литературой, публикациями по программе или набравшим более 70% правильных ответов на 

тестовые задания. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. 

Организационно-

методические основы 

13 
Самоподготовка к ответам на 

вопросы раздела/темы 
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медико-социальной 

реабилитации 

 

13 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Аспекты 

медико-социальной 

реабилитации по 

основным классам 

заболеваний 

13 
Самоподготовка к ответам на 

вопросы раздела/темы 

13 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 

 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

52 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самоподготовки к Разделу 1: 

1. Исторические аспекты развития медико-социальной реабилитации.  

2. Портрет Российского инвалида. Динамика инвалидности.  

3. Получение статуса инвалида.  

4. Международная классификация инвалидности.  

5. Международная практика определения инвалидности.  

6. Направление на медико-социальную экспертизу.  

7. Группы инвалидности.  

8. Новые возможности и перспективы медико-социальной экспертизы. 

9. Инвалидизация населения как основной показатель общественного здоровья. 

10. Основные определения последствий заболевания: болезнь, травма, дефект, 

функциональные нарушения, ограничение жизнедеятельности, социальная 

недостаточность, инвалидность.  

11. Мультидисциплинарная бригада: определение, состав, особенности работы персонала.  

12. Индивидуальная программа медицинской реабилитации.  

13. Социальная направленность реабилитационных мероприятий.  

14. Медико-социальные предпосылки: реабилитационная необходимость, 

реабилитационная способность, реабилитационный потенциал, реабилитационный 

прогноз.  

15. Нормативное правовое регулирование медико-социальной экспертизы и медико-

социальной реабилитации.  
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16. Признание инвалидом. 

17. Абилитация.  

18. Коррекционная педагогика.  

19. Реабилитация, виды реабилитации, аспекты: медицинский, физический, 

психологический, социально-экономический, профессиональный. 

20. Факторы, способствующие росту интереса к реабилитации.  

21. Основные принципы реабилитации.  

22. Периоды и задачи медицинской реабилитации  

23. Этапы восстановительного периода медицинской реабилитации: стационарный, 

поликлинический, санаторно-курортный.  

24. Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности 

и здоровья: эволюция, основные термины, особенности применения и шифрования, 

этические рекомендации. 

25. Правовой статус пациента и инвалида в РФ.  

26. Права пациента и инвалида.  

27. Обязанности пациента и инвалида.  

28. Основные принципы охраны здоровья граждан в РФ.  

29. Механизм урегулирования конфликта интересов.  

30. Основные подходы персонализированной медицины.  

31. Принципы формирования пациентоориентированного подхода.  

32. Эмпатия.  

33. Определение реабилитационного потенциала.  

34. Индивидуальная программа медицинской реабилитации.  

35. Социальная направленность реабилитационных мероприятий.  

36. Медико-социальные предпосылки: реабилитационная необходимость, 

реабилитационная способность, реабилитационный потенциал, реабилитационный 

прогноз.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

1. Ильина, И. В.  Медицинская реабилитация : учебник для вузов / И. В. Ильина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 333 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17224-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537101. 

2. Социальная реабилитация : учебник для вузов / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров, Т. 

В. Бюндюгова, Ю. С. Моздокова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 317 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13705-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543556. 

3. Ильина, И. В.  Медицинская реабилитация. Практикум : учебное пособие для вузов 

/ И. В. Ильина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 393 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01250-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513915. 

4. Авдиенко, Г. Ю.  Психологическая коррекция и реабилитация участников боевых 

действий : учебник и практикум для вузов / Г. Ю. Авдиенко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06065-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540658. 

https://urait.ru/bcode/543556
https://urait.ru/bcode/513915
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5. Социально-трудовая реабилитация и адаптация инвалидов и лиц пожилого 

возраста : монография / М. О. Буянова [и др.] ; под редакцией М. О. Буяновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 132 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-12672-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543123. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Колесник, Н. Т.  Клиническая психология : учебник для вузов / Н. Т. Колесник, Е. 

А. Орлова, Г. И. Ефремова ; под редакцией Г. И. Ефремовой. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 359 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02648-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535615. 

2. Степанов, В. Г.  Клиническая психология. Психологическое сопровождение 

онкологически больных детей и взрослых : учебное пособие для вузов / В. Г. 

Степанов, Е. А. Бауэр, Д. Н. Ефремова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 112 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11131-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540196. 

3. Красило, А. И.  Консультирование посттравматических состояний: 

персоналистическое направление : учебное пособие для вузов / А. И. Красило. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-14834-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544479. 

4. Медико-социальная экспертиза при онкологических заболеваниях : монография / 

С. Н. Пузин [и др.] ; под редакцией С. Н. Пузина, А. В. Гречко, И. Э. Есауленко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 379 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-15256-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543469. 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Перечень вопросов для самоподготовки Разделу 2: 

1. Ишемическая болезнь сердца – основные понятия и причины инвалидности.  

2. Факторы риска и борьба с ишемическими болезнями сердца.  

3. Особенности пациентов с ишемической болезнью сердца.  

4. Основные аспекты медико-социальной реабилитации инвалидов при ишемической 

болезни сердца. 

5. Онкологические заболевания – основные понятия и причины инвалидности.  

6. Факторы риска и борьба с онкологическими заболеваниями.  

7. Особенности пациентов с онкологическими заболеваниями.  

8. Основные аспекты медико-социальной реабилитации инвалидов при онкологических 

заболеваниях. 

9. Заболевания, связанные с повреждением головного мозга – основные понятия и 

причины инвалидности.  

10. Факторы риска и борьба с заболеваниями приводящими к повреждению мозга.  

11. Особенности пациентов с повреждениями головного мозга.  

https://urait.ru/bcode/535615
https://urait.ru/bcode/540196
https://urait.ru/bcode/544479
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12. Основные аспекты медико-социальной реабилитации инвалидов при повреждениях 

головного мозга. 

13. Понятие пожилой пациент.  

14. Основные причины инвалидности в пожилом возрасте.  

15. Основные аспекты медико-социальной реабилитации пожилых пациентов. 

. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

6. Ильина, И. В.  Медицинская реабилитация : учебник для вузов / И. В. Ильина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 333 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17224-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537101. 

7. Социальная реабилитация : учебник для вузов / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров, Т. 

В. Бюндюгова, Ю. С. Моздокова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 317 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13705-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543556. 

8. Ильина, И. В.  Медицинская реабилитация. Практикум : учебное пособие для вузов 

/ И. В. Ильина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 393 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01250-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513915. 

9. Авдиенко, Г. Ю.  Психологическая коррекция и реабилитация участников боевых 

действий : учебник и практикум для вузов / Г. Ю. Авдиенко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06065-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540658. 

10. Социально-трудовая реабилитация и адаптация инвалидов и лиц пожилого 

возраста : монография / М. О. Буянова [и др.] ; под редакцией М. О. Буяновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 132 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-12672-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543123. 

 

 

Дополнительная литература 

5. Колесник, Н. Т.  Клиническая психология : учебник для вузов / Н. Т. Колесник, Е. 

А. Орлова, Г. И. Ефремова ; под редакцией Г. И. Ефремовой. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 359 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02648-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535615. 

6. Степанов, В. Г.  Клиническая психология. Психологическое сопровождение 

онкологически больных детей и взрослых : учебное пособие для вузов / В. Г. 

Степанов, Е. А. Бауэр, Д. Н. Ефремова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 112 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11131-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540196. 

7. Красило, А. И.  Консультирование посттравматических состояний: 

персоналистическое направление : учебное пособие для вузов / А. И. Красило. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 

https://urait.ru/bcode/543556
https://urait.ru/bcode/513915
https://urait.ru/bcode/535615
https://urait.ru/bcode/540196
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978-5-534-14834-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544479. 

8. Медико-социальная экспертиза при онкологических заболеваниях : монография / 

С. Н. Пузин [и др.] ; под редакцией С. Н. Пузина, А. В. Гречко, И. Э. Есауленко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 379 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-15256-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543469. 

 

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 рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы 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, 

https://urait.ru/bcode/544479
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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). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или практических 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 
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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 экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. 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. 

4.3. 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 в виде эссе; 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) 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 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Организацио

нно-

методически

е основы 

медико-

социальной 

реабилитаци

и 

 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-9 

Тестиро

вание 

Перечень вопросов для тестирования: 

№ 1  

* 1 -один правильный ответ 

Комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций 

организма, — это 

1) реформация 

2) реабилитация 

3) транслокация 

4) трансплантация 

 

№ 2  

* 1 -один правильный ответ 

Первичной физиопрофилактикой является предупреждение 

1) заболеваний 

2) рецидивов 

3) обострения заболеваний 

4) осложнений 
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№ 3  

* 1 -один правильный ответ 

Ультрафиолетовые лучи излучаются лампами  

1) накаливания 

2) дуговыми ртутно-трубчатыми 

3) Минина 

4) “Соллюкс” 

 

№ 4  

* 1 -один правильный ответ 

Аппарат для магнитотерапии — это 

1) ”ИКВ- 4” 

2) “Полюс -1” 

3) “Ранет” 

4) “Волна” 

 

№ 5  

* 1 -один правильный ответ 

Для получения ультразвуковых колебаний в аппарате УЗТ-1.08Ф используют 

1) магнетрон 

2) колебательный контур 

3) пьезоэлектрический эффект 

4) трансформатор 

 

№ 6  

* 1 -один правильный ответ 

В диадинамотерапии применяется 

1) постоянный ток малой силы и низкого напряжения 
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2) переменный ток средней частоты 

3) высокочастотный переменный импульсный ток 

4) постоянный импульсный ток низкой частоты 

 

№ 7  

* 1 -один правильный ответ 

Оптические квантовые генераторы используются в лечебном методе 

1) ультратонтерапия  

2) лазерная терапия 

3) интерференцтерапия 

4) УВЧ- терапия 

 

№ 8  

* 1 -один правильный ответ 

Слизистые оболочки облучают 

1) малыми эритемными дозами 

2) средними эритемными дозами 

3) субэритемными дозами 

4) большими эритемными дозами 

 

№ 9  

* 1 -один правильный ответ 

Показанием к УВЧ- терапии является 

1) выраженная гипотония  

2) спаечный процесс 

3) острый воспалительный процесс 

4) склонность к кровоточивости 
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№ 10  

* 1 -один правильный ответ 

Пациент при проведении процедуры общей франклинизации ощущает 

1) жжение  

2) покалывание 

3) дуновение ветерка 

4) легкое тепло 

 

№ 11  

* 1 -один правильный ответ 

Для профилактики рахита применяется  

1) ИКЛ 

2) УВЧ- терапия 

3) общее УФО 

4) электрофорез 

 

№ 12  

* 1 -один правильный ответ 

Ванны индифферентные в течении 5-7 минут на организм оказывают действие 

1) расслабляющее 

2) тонизирующее 

3) регенерирующее 

4) стимулирующее 

 

№ 13  

* 1 -один правильный ответ 

При наличии ссадины, царапины в области наложения электродов при 

гальванизации необходимо 
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1) отменить процедуру 

2) провести процедуру, обработав ссадину йодом 

3) провести процедуру, изолировав ссадину клеенкой  

4) изменить методику воздействия 

 

№ 14  

* 1 -один правильный ответ 

Выносливость организма могут тренировать 

1) бег 

2) дыхательные упражнения 

3) перебрасывание мяча 

4) изометрические упражнения 

 

№ 15  

* 1 -один правильный ответ 

К строевым упражнениям относится 

1) ходьба на носочках 

2) перестроение в шеренгу 

3) ходьба с высоким подниманием бедра 

4) ходьба на пятках 

 

№ 16  

* 1 -один правильный ответ 

Терренкур — это 

1) лечение дозированным восхождением 

2) ходьба по трафарету 

3) ходьба перед зеркалом 
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4) прогулки по ровной местности 

 

№ 17  

* 1 -один правильный ответ 

Противопоказанием для лечебной физкультуры является 

1) тяжелое состояние больного  

2) косолапость 

3) гипертоническая болезнь I степени 

4) сколиоз 

 

№ 18  

* 1 -один правильный ответ 

Показанием для лечебной физкультуры является 

1) врожденная мышечная кривошея 

2) гангрена 

3) высокая лихорадка 

4) кровотечение 

 

№ 19  

* 1 -один правильный ответ 

Корригирующая ходьба применяется при 

1) косолапости 

2) пневмонии 

3) бронхите 

4) язвенной болезни желудка 

 

№ 20  

* 1 -один правильный ответ 
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Целесообразнее укреплять мышцу, выпрямляющую позвоночник 

1) стоя 

2) сидя на полу 

3) лежа на животе 

4) лежа на спине 

 

№ 21  

* 1 -один правильный ответ 

Противопоказанием к массажу является 

1) хроническая пневмония 

2) тромбофлебит 

3) плоскостопие 

4) остеохондроз 

 

№ 22  

* 1 -один правильный ответ 

Вспомогательным приемом поглаживания является 

1) глажение 

2) надавливание 

3) плоскостное поглаживание 

4) обхватывающее поглаживание 

 

№ 23  

* 1 -один правильный ответ 

Основным приемом разминания является 

1) валяние 

2) сдвигание 

3) непрерывистое разминание 
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4) встряхивание 

 

№ 24  

* 1 -один правильный ответ 

Положение пациента при массаже спины — это 

1) лежа на животе, руки вверху 

2) лежа на животе, руки вдоль туловища 

3) лежа на боку 

4) стоя 

 

№ 25  

* 1 -один правильный ответ 

Образование костной мозоли ускоряет 

1) поглаживание 

2) растирание 

3) разминание 

4) вибрация  

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

2. Раздел 2. 

Аспекты 

медико-

социальной 

реабилитаци

и по 

основным 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-9 

Тестиро

вание 

Перечень вопросов для тестирования: 

001. При гипертрофии сердца масса его у взрослого превышает  

а) 100 г  

б) 200 г  

в) 350 г  

  г) 600 г  

  д) 750 г  
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классам 

заболеваний 

 

  

002. Расширение сердца приводит  а) к брадикардии  

  б) к тахикардии  

  в) к снижению сердечного выброса  

  г) к увеличению сердечного выброса  

  д) правильно б) и г)  

  

003. Увеличение массы желудочка сердца при гипертрофии обусловлено    

а) увеличением жировых отложений  

  б) увеличением количества мышечных волокон  

  в) увеличением размеров каждого волокна  

  г) увеличением мышечной соединительной ткани  

  д) дилатацией сердца  

  

004. Миокард  

  а) обладает такой же буферной системой, как и скелетная мышца  

  б) при введении кальция сокращение становится более продолжительным и сильным  

  в) систола становится сильнее при умеренном дыхательном алкалозе  

  г) диастола более продолжительная при введении калия  

  д) правильно б) и г)  

  

005. Сердечный выброс  

  а) прямо пропорционален периферическому сопротивлениюи обратно - 

артериальному давлению  

  б) прямо пропорционален кровяному давлению и обратно - периферическому 

сопротивлению  

  в) обратно пропорционален кровяному давлению и периферическому сопротивлению  

  г) прямо пропорционален кровяному давлению и периферическому сопротивлению  
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006. Сердечный выброс зависит  

  а) от частоты сердечного ритма  

  б) от вязкости крови  

             в) от силы сокращения желудочков  

  г) от венозного возврата  

  д) все перечисленное  

  

007. Закон Старлинга отражает  

  а) утилизацию кислорода по отношению к производимой работе  

б) отношение объема правого предсердия и частоты ритма  

в) отношение сердечного выброса и периферического сопротивления  

г) способность сердца увеличивать силу сокращения    при увеличении 

наполнения ее камер  

008. Ударный объем левого желудочка составляет в среднем   

а) 40 мл  

  б) 50 мл  

  в) 70 мл  

  г) 100 мл  

  д) 150 мл  

  

009. У спортсменов при больших размерах тренированного сердца   ударный объем может 

достигать   

а) 70 мл  

  б) 100 мл  

  в) 150 мл  

  г) 200 мл  

  д) 250 мл  

  

010. Гидростатическое давление в артериях головы   при переходе из горизонтального 

положения в вертикальное   
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а) понижается  

  б) повышается  

  в) не изменяется  

  г) повышается или не изменяется  

  

011. Увеличение объема сердца у спортсменов обусловлено    

а) увеличением жировых отложений  

  б) гипертрофией миокарда  

  в) увеличением соединительной ткани  

  г) дилатацией сердца  

  д) правильно б) и г)  

  

012. Сократительную способность сердца характеризует   

а) систолическое давление  

  б) диастолическое давление  

  в) среднее давление  

  г) периферическое сопротивление  

  

013. Наибольший перепад кровяного давления наблюдается   

а) в аорте  

  б) в артериолах  

  в) в капиллярах  

  г) в венах  

  

014. Периферическое сопротивление и эластичность сосудов отражают  

 а) систолическое давление  

  б) диастолическое давление  

  в) среднее давление  

  г) вязкость крови  
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015. Гидростатическое давление в нижних конечностях при переходе человека  из 

горизонтального положения в вертикальное   

а) понижается  

  б) повышается  

   в) не изменяется  

  г) в начале понизится, а затем повысится  

  

016. Механизм действия физических упражнений на организм  

 а) тонизирующий  

  б) корригирующий  

  в) нервно-рефлекторный  

  г) специфический  

  

017. Развитие мышечной силы и выносливости спортсмена зависит    

а) от рациональных режимов тренировочных нагрузок  

  б) от функции легких и сердца  

  в) от совершенствования двигательной функции  

  г) от координации работы мышц и вегетативных функций  

  д) от всего перечисленного  

  

018. Основными системами организма, обеспечивающими мышечную работу спортсмена, 

являются все перечисленные, кроме  

а) нервной  

  б) кардиореспираторной  

  в) мышечной  

  г) биохимических процессов  

  д) кожной чувствительности  

  

019. Формирование двигательного навыка в центральной нервной системе проходит 

 все перечисленные фазы, кроме  
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  а) генерализованного возбуждения  

  б) разлитого торможения и анестезии  

  в) концентрации тормозно-возбудительных процессов  

  г) формирования двигательного динамического стереотипа  

  

020. Влияние физической тренировки на организм преимущественно проявляется    

а) через кожные рецепторы  

  б) через сухожильные рецепторы  

  в) через мышечные рецепторы  

  г) через глазодвигательный нерв  

  д) через слуховой нерв  

  

021. Влияние систематических физических тренировок    на центральную нервную 

систему проявляется    

а) повышением силы нервных процессов  

  б) улучшением подвижности нервных процессов  

  в) ускорением проведения нервно-мышечного возбуждения  

  г) формированием двигательного динамического стереотипа  

  д) правильно вес перечисленное  

  

022. Влияние физических тренировок на мышечную систему проявляется всем 

перечисленным, кроме повышения тонуса мышц гипертрофии мышц образованием новых 

сухожилий  

совершенствования координации движений  

д) повышения силы и выносливости мышц  

023. Влияние физических тренировок на костную систему выражается   всем 

перечисленным, кроме   

а) упрочения кости  

  б) стимуляции роста костной ткани  

  в) улучшения подвижности в суставах  
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  г) формирования правильной осанки  

  д) роста межпозвонковых дисков  

  

024. Отрицательное влияние неадекватных физических нагрузок у спортсменов может 

проявиться всем перечисленным, кроме  а) развития сколиоза  

  б) грыжи диска  

  в) дистрофии миокарда  

  г) снижения содержания иммунокомпетентных клеток  

  д) онкологических заболеваний  

  

025. Адаптация организма к физической нагрузке включает   все перечисленные фазы, кроме   

а) фазы напряжения  

  б) фазы максимальной способности и восстановления  

  в) фазы стабилизации  

  г) фазы срыва адаптации  

  

026. Результатом долговременной адаптации сердца спортсменов   к физическим нагрузкам 

является все перечисленное, кроме   

а) брадикардии  

  б) гипотонии  

  в) гипертрофии миокарда  

  г) экстрасистолии  

  д) улучшения сократительной функции миокарда  

  

027. Результатом долговременной адаптации дыхательной системы спортсменов  к 

физическим нагрузкам является все перечисленное, кроме    

а) повышения жизненной емкости легких  

  б) повышения максимальной силы вдоха и выдоха  

  в) увеличения числа дыханий в минуту в покое и удлинения выдоха  

  г) повышения максимального потребления кислорода при максимальной нагрузке  
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028. В результате долговременной адаптации организма спортсмена к физической нагрузке  

  а) происходит экономизация вегетативных функций и метаболизма  

  б) повышаются функциональные возможности организма  и повышается содержание 

АТФ и гликогена в скелетных мышцах    

в) снижается содержание гликогена в печени  

  г) повышается содержание лактата в мышцах  

  д) правильно а) и б)  

  

029. Систематическая мышечная тренировка повышает все перечисленное,  кроме  

а) уровня ферментов и витаминов в организме  

б) сопротивляемости организма к экстремальным воздействиям внешней и 

внутренней среды  

  в) содержания гликогена в печени  

  г) работоспособности организма  

  

030. Хорошим функциональным возможностям организма спортсмена свойственны все              

перечисленное, кроме  

  а) быстрой врабатываемости  

  б) низкого функционального резерва  

  в) высокого предела нагрузки  

  г) длительного удержания максимальной нагрузки  

  д) ускорения восстановления организма после нагрузки  

  

031. Различают следующие характеристики зон мощности    при физических нагрузках  

  а) высокая, умеренная, низкая  

  б) предельная, большая, низкая  

  в) максимальная, субмаксимальная, большая, низкой интенсивности  

  г) большая, средняя, малая  

  д) правильно в) и г)  
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032. Ориентировочный диапазон частоты сердечных сокращений в 1 мин   при физической 

нагрузке максимальной интенсивности составляет   

а) 130-150 уд/мин  

  б) 150-170 уд/мин  

  в) 170-180 уд/мин  

  г) 200-220 уд/мин  

  д) 220-240 уд/мин  

  

033. Ориентировочный диапазон частоты сердечных сокращений   при физической нагрузке 

низкой интенсивности составляет   

а) 70-90 уд/мин  

  б) 90-110 уд/мин  

  в) до 130 уд/мин  

  г) 140-150 уд/мин  

  д) 150-170 уд/мин  

  

 034. Ориентировочный диапазон частоты сердечных сокращений   при физической нагрузке 

большой интенсивности составляет   

а) 80-100 уд/мин  

  б) 100-120 уд/мин  

  в) 120-140 уд/мин  

  г) 150-170 уд/мин  

  д) 170-190 уд/мин  

  

036. Взаимодействие работающих скелетных мышц и внутренних органов  осуществляют   

             а) кожно-мышечные рефлексы  

  б) мышечно-суставные рефлексы  

  в) моторно-висцеральные рефлексы  

  г) вегетативные рефлексы  



 

 
65 

  

037. Гипокинезия приводит ко всему перечисленному, кроме   

а) урежения сердечных сокращений  

  б) снижения обменных процессов  

  в) учащения сердечных сокращений  

  г) вегето-сосудистой дистонии  

  д) снижения тонуса и атрофии мышц  

  

038. Выделяют все перечисленные группы видов спорта,   входящие в существующую 

классификацию, кроме  а) циклических  

  б) смешанных  

  в) ациклических  

  г) сложно-технических  

  д) скоростно-силовых  

  

039. Циклические виды спорта развивают преимущественно   следующие физические 

качества  а) силу  

  б) скорость  

  в) выносливость  

  г) координацию движения  

  

040. Скоростно-силовые виды спорта формируют преимущественно   следующие 

физические качества   

а) выносливость  

  б) силу  

  в) скорость  

  г) координацию движения  

  д) правильно б) и в)  

  

041. Период младшего школьного возраста составляет    
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а) от 4 до 6 лет  

  б) от 7 до 11 лет  

  в) от 12 до 14 лет  

  г) от 15 до 16 лет  

  

042. Период среднего школьного возраста составляет    

а) от 7 до 9 лет  

  б) от 10 до 11 лет  

  в) от 12 до 14 лет  

  г) от 15 до 16 лет  

  

043. Период юношества - это период  

а) от 15 до 16 лет  

б) от 16 до 17 лет  

в) от 18 до 19 лет  

  г) от 20 до 21 лет  

  

044. Возраст первого "полуростового скачка" охватывает    

             а) от 3 до 4 лет  

  б) от 5 до 6 лет  

  в) от 7 до 8 лет  

  г) от 9 до 10 лет  

  

045. Возраст второго "ростового скачка" у девочек составляет    

             а) от 7 до 9 лет  

  б) от 9 до 12 лет  

  в) от 12 до 13 лет  

  г) от 13 до 14 лет  

  

046. Возраст второго "ростового скачка" у мальчиков составляет    
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             а) от 7 до 9 лет  

  б) от 9 до 11 лет  

  в) от 11 до 14 лет  

  г) от 14 до 16 лет  

  

047. Предпосылками для более рационального кровообращения у детей    по сравнению со 

взрослыми являются  

  а) возрастное сужение просвета сосудов  

  б) большая ширина просвета сосудов и более короткий путь кровотока  

  в) возрастное удлинение пути кровотока  

             г) наличие воздействий хронических инфекций  

  

048. К особенностям дыхательной системы в дошкольном возрасте    относятся все 

перечисленные, кроме   а) узости носовых ходов  

  б) широкого просвета бронхов  

  в) узкой грудной клетки  

  г) низкого расположения купола диафрагмы  

  д) легкой возбудимости дыхательного центра  

  

049. Анатомо-физиологические предпосылки   

  для развития стенотических явлений в верхних дыхательных путях    у детей 

младшего возраста связаны  

  а) с узостью верхних дыхательных путей  

  б) с обилием лимфоидной ткани  

  в) с сухостью слизистых оболочек  

  г) с частым неравномерным дыханием  

  д) правильно а) и б)  

  

050. Окружность головы с возрастом по отношению к длине тела уменьшается 

увеличивается  
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сначала увеличивается, потом  

уменьшается  

не изменяется  

 

051. Смена молочных зубов постоянными наступает    

а) в 3-4 года  

  б) в 5-6 лет  

  в) в 7-8 лет  

  г) в 8-9 лет  

  

052. Предпосылками для формирования нарушений осанки у детей являются    

а) рост мышечной ткани отстает от роста скелета  

  б) завершается окостенение зон запястья и пястья  

  в) низкая двигательная активность и неправильная посадка  

  г) дефекты зрения  

  д) правильно в) и г)  

  

053. Возрастной период наибольшего развития   скоростно-силовых способностей у детей   

со средним физическим развитием   

а) дошкольный  

  б) младший школьный  

  в) средний школьный  

  г) старший школьный  

  

054. Возрастной период наибольшего развития гибкости   

 у детей со средним физическим развитием   

а) дошкольный  

  б) младший школьный  

  в) средний школьный  

  г) старший школьный  
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055. Возрастной период наибольшего развития выносливости   у детей со средним 

физическим развитием   

а) младший школьный  

  б) средний школьный  

  в) старший школьный  

  г) юношеский  

   

056. Возрастной период наибольшего развития качества ловкости   у детей со средним 

физическим развитием  а) дошкольный  

  б) младший школьный  

  в) средний школьный  

  г) старший школьный  

  д) юношеский  

  

057. Контрольным тестом для определения качества выносливости у детей  является   

а) поднятие штанги  

  б) бег на 100 м  

  в) бег с препятствием  

г) бег на 800 м  

  

 058. Контрольными упражнениями для определения качества гибкости    у детей являются 

все перечисленные, за исключением    

а) сидя, наклон туловища к ногам  

  б) "шпагат"  

  в) "мостик"  

  г) подтягивание на перекладине  

  

059. Контрольным тестом для определения качества ловкости у детей является   

а) "челночный" бег  



 

 
70 

  б) бег на 100 м  

  в) прыжки в высоту  

  г) прыжки в длину  

  

060. Контрольным тестом для определения качества быстроты у детей является   

а) теппинг-тест  

  б) лазание по канату  

  в) "челночный" бег  

  г) прыжки в высоту  

  

061. К функциональным особенностям дыхательной системы   

  у детей по сравнению со взрослыми относятся все перечисленные, кроме    

а) большей частоты дыхания в минуту  

  б) меньшей глубины дыхательных движений  

  в) более устойчивого ритма дыхания  

  г) менее эффективного взаимодействия органов дыхания и кровообращения  

  

062. К особенностям функционирования дыхательной системы  при физической нагрузке у 

детей по сравнению со взрослыми    относятся все перечисленные, исключая  

  а) усиление дыхания за счет увеличения его частоты  

  б) усиление дыхания за счет увеличения его глубины  

  в) менее эффективную взаимную компенсацию функций  

  г) более быстрое восстановление дыхания после нагрузки  

  

063. К особенностям сердечно-сосудистой системы у детей по сравнению со взрослыми 

относятся все перечисленные, за исключением    

а) более частых сердечных сокращений в минуту  

  б) более низкого артериального давления  

  в) большего минутного объема сердца  

  г) меньшего кислородного пульса  
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064. Причинами возрастного снижения частоты сердечных сокращений   являются 

 все перечисленные, кроме  

  а) увеличения систолического выброса крови  

  б) усиления влияния центров блуждающего нерва  

  в) усиления влияния симпатического отдела        

  г) развития скелетной мускулатуры  

  

065. Систолическое артериальное давление с возрастом  

а) увеличивается  

  б) уменьшается  

  в) остается без изменения  

  г) сначала увеличивается, потом уменьшается  

  д) сначала уменьшается, а затем увеличивается  

  

066. Наибольшее увеличение адаптационных возможностей    сердечно-сосудистой 

системы у детей к физическим нагрузкам    

а) в младшем школьном возрасте  

  б) в среднем школьном возрасте  

  в) в старшем школьном возрасте  

  г) в юношеском возрасте  

  

067. Физиологические особенности детей-акселератов по сравнению    с детьми среднего 

развития характеризуются всем перечисленным, кроме    

а) дисгармоничное физическое развитие наблюдается чаще  

  б) явления нервно-психической неустойчивости наблюдаются реже  

  в) физиометрические показатели (рост, вес, жизненная емкость легких, мышечная 

сила и др.) больше  

  г) признаки вегето-сосудистой дистонии выявляются чаще  
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068. Период "врабатывания" у детей и подростков по сравнению    со взрослыми 

характеризуется всем перечисленным, кроме  

  а) медленнее происходит увеличение частоты сердечных сокращений  

  б) частота сердечных сокращений меньше  

  в) продолжительность врабатывания меньше  

  г) процесс врабатывания протекает менее напряженно  

  

069. Восстановительный период сердечно-сосудистой системы   после средних физических 

нагрузок у детей по сравнению со взрослыми  а) протекает медленнее  

  б) протекает скорее  

  в) течение волнообразное  

  г) не отличается  

  

070. Адаптация сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам    у детей и 

подростков по сравнению со взрослыми    характеризуется всем перечисленным, 

исключая  

  а) более слабую переносимость кислородного голодания  

  б) более высокое энергообеспечение  

  в) низкий коэфициент полезного действия  

  г) малую экономизацию функций  

  

071. К функциям, изучаемым динамической анатомией, относятся   а) функция мышечно-

связочного аппарата  

  б) функция суставов  

  в) экскурсия грудной клетки и диафрагмы  

  г) влияние тяжести тела  

  д) все перечисленное  

  

072. Соединительная  ткань  и  ее  разновидность  в  опорно-

двигательной  системе   выполняют все следующие функции, кроме  
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а) трофической и гормональной  

б) механической  

в) опорной  

  г) депо минеральных солей  

  

073. Морфофункциональные изменения в костной ткани   

 под влиянием тренировок предусматривают все перечисленное, кроме  а) уменьшения 

размеров костной ткани  

  б) увеличения размеров костной клетки и ухудшения трофических процессов  

  в) уменьшения размеров костных канальцев  

  г) увеличения компактного слоя  

  

074. Несвязанное тело имеет   

 а) 3 степени свободы  

  б) 4 степени свободы  

  в) 5 степеней свободы  

  г) 6 степеней свободы  

  д) 7 степеней свободы  

  

075. В 3-осном суставе имеет место    

а) 1 степень свободы  

  б) 2 степени свободы  

  в) 3 степени свободы  

  г) 4 степени свободы  

  д) 5 степеней свободы  

  

076. В 2-осном суставе имеет место    

а) 1 степень свободы  

  б) 2 степени свободы  

  в) 3 степени свободы  



 

 
74 

  г) 4 степени свободы  

  д) 5 степеней свободы  

  

077. В одноосных суставах имеет место    

а) 1 степень свободы  

  б) 2 степени свободы  

  в) 3 степени свободы  

  г) 4 степени свободы  

  д) 5 степеней свободы  

  

078. К одноосным суставам не относятся   

а) голеностопный  

  б) локтевой и плечелучевой  

  в) межфаланговые  

  г) плечелоктевой  

  

079. К 2-осным суставам относятся все перечисленные, исключая   

а) лучезапястный  

  б) сустав большого пальца на руке  

  в) коленный  

  г) голеностопный  

  д) пястно-фаланговые  

 

080. К 3-осным суставам относятся  

  а) сочленение головы с позвоночником  

  б) суставы между позвонками  

  в) плечевой и тазобедренный  

  г) грудино-ключичный  

  д) все перечисленные  
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081. Круговые движения возможны  а) в одноосных суставах  

  б) в двухосных суставах  

  в) в трехосных суставах  

  г) в четырехосных и пятиосных суставах  

  д) правильно б) и в)  

  

082. Трехосные суставы имеют  

  а) шаровидную и ореховую форму  

  б) цилиндрическую форму  

  в) эллипсовидную форму  

  г) седловидную форму  

  д) правильно б) и г)  

  

083. Двухосные суставы имеют  а) шаровидную форму  

  б) цилиндрическую форму  

  в) эллипсовидную и яйцевидную форму  

  г) седловидную форму  

  д) правильно б) и г)  

  

084. Одноосные суставы имеют  а) шаровидную форму  

  б) цилиндрическую и блоковидную форму  

  в) эллипсовидную форму  

  г) седловидную форму  

  д) правильно б) и г)  

   

085. Для выполнения законченного движения необходимы   все перечисленные виды работ 

мышц, кроме   

а) изометрической и изотонической  

  б) преодолевающей  

  в) уступающей  
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  г) удерживающей  

  д) правильно б) и а)  

  

086. При вертикальном положении тела   

  проекция общего центра тяжести на позвоночник приходится    

а) на 11-12 грудные позвонки  

  б) на 1-2 поясничные позвонки  

в) на 3-4 поясничные позвонки  

г) на 5 поясничный позвонок  

д) на 1-5 крестцовые позвонки  

087. Общий центр объема (ОЦО) по отношению    к общему центру тяжести (ОЦТ) 

расположен   а) выше ОЦТ на 1-6 см  

  б) совпадают ОЦО и ОЦТ  

  в) ниже ОЦТ на 1-6 см  

  г) правильно а) и б)  

    

088. К упражнениям, способствующим уменьшению глубины    поясничного лордоза 

относятся все перечисленные, кроме  

  а) лежа на спине, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах  

  б) стоя на четвереньках при кифозировании позвоночника  

  в) стоя или лежа на животе  

  г) наклоны туловища вперед из исходного положения стоя  

  

089. При определении уровня изменений в позвоночнике ориентирами являются    

а) остистый отросток 2-го шейного позвонка  

  б) остистый отросток 7-го шейного позвонка  

  в) ости и углы лопаток  

  г) остистый отросток 4-го поясничного позвонка  

  д) все перечисленное  
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090. Глубина изгибов позвоночника по отношению к вертикальной его оси  составляет    

а) шейный лордоз 1,5 см  

  б) грудной кифоз 2,5 см  

  в) грудной кифоз 3,5-4 см  

  г) поясничный лордоз 4-5 см  

  д) правильно все, кроме в)  

  

091. В вертикальном положении тела преобладает тонус    всех перечисленных групп 

мышц, кроме   а) сгибателей над разгибателями  

  б) пронаторов над супинаторами  

  в) приводящих мышц над отводящими  

  г) сгибателей и разгибателей над супинаторами и пронаторами  

  д) разгибателей над сгибателями  

  

092. Движение конечностей осуществляется преимущественно по закону рычага   

а) I рода  

  б) II рода (скорости)  

  в) II рода (силы)  

  г) IV рода  

  д) V рода  

  

093. Снижению подвижности в тазобедренном суставе    по сравнению с подвижностью в 

плечевом суставе    способствуют все перечисленные причины, кроме  

   а) большая площадь соприкосновения головки тазобедренного сустава с суставной            

поверхностью  

б) наличие мощного связочного аппарата  

в) тазобедренный сустав покрыт более мощными мышцами  

г) большая глубина вертлужной впадины по сравнению    с суставной 

поверхностью плечевого сустава д) разное количество степеней свободы  
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094. В образовании локтевого сустава участвуют   все следующие формы суставных 

поверхностей, кроме  а) шаровидной  

  б) блоковидной  

  в) яйцевидной и седловидной  

  г) цилиндрической  

  

095. Скелетные мышцы могут выполнять следующие функции    

а) сгибание и разгибание  

  б) отведение и приведение  

  в) круговые движения  

  г) супинацию и пронацию  

  д) все перечисленное  

  

096. При сокращении возможная величина укорочения мышцы    

а) 1/4 первоначального объема мышцы в покое  

  б) 1/3-1/2 первоначального объема мышцы в покое  

  в) 2/3 первоначального объема мышцы в покое  

  г) 3/4 первоначального объема мышцы в покое  

  д) правильно а) и в)  

  

097. Подъемная сила мышцы зависит    

а) от длины плеча рычага  

  б) от величины площади прикрепления мышцы  

  в) от строения мышцы и количества мышечных волокон, приходящихся на 1 см2 

площади ее поперечного сечения    

г) формы и длины мышцы  

  д) всего перечисленного  

  

098. Устойчивое равновесие тела зависит  а) от увеличения площади опоры  
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  б) от проекции общего центра тяжести, которая должна падать ближе к центру          

площади опоры  

  в) от проекции общего центра тяжести, которая должна падать ближе к краю 

площади               опоры  

  г) от приподнимания общего центра тяжести над площадью опоры  

  д) правильно а) и б)  

  

099. К мышцам, поддерживающим свод стопы, не относятся    

а) длинные разгибатели пальцев стопы  

  б) длинные сгибатели пальцев стопы  

  в) короткие мышцы самой стопы  

  г) длинная малоберцовая мышца  

  д) передняя большеберцовая мышца  

  

100. Главными опорными костями стопы при стоянии являются  

а) головка первой плюсневой кости  

б) головки 2-3 плюсневых костей и пяточная кость  

в) головки 4-5 плюсневых костей  

г) головки 1-й и 5-й плюсневых костей  

д) правильно в) и г)  

  

101. Внутренний продольный свод стопы образуют все перечисленные кости,  кроме   

а) пяточной  

  б) таранной  

  в) ладьевидной  

  г) клиновидных  

  д) 1, 2, 3 плюсневых  

  

102. Наружный продольный свод стопы образуют все перечисленные кости,  кроме   

а) пяточной  
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  б) таранной и ладьевидной  

  в) 4, 5 плюсневых  

  г) кубовидной  

  д) правильно а), в)  

  

103. Поперечный свод стопы образуют все перечисленные кости, кроме   

а) клиновидной  

  б) кубовидной  

  в) головки плюсневых костей и таранной кости  

  г) основания плюсневых костей  

  д) правильно а) и б)  

  

104. Величина подометрического индекса (по методу М.О.Фридлянда)   при нормальном 

продольном своде стопы составляет   

а) свыше 32%  

  б) 30-32%  

  в) 29-27%  

  г) 26-25%  

  д) ниже 25%  

  

105. Величина подометрического индекса при уплощении стопы составляет  а) свыше 

32%  

  б) 30-32%  

  в) 29-27%  

  г) 26-25%  

  д) ниже 25%  

  

106. Величина подометрического индекса при резко выраженном плоскостопии  

составляет  

  а) свыше 32%  
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  б) 30-32%  

  в) 29-27%  

  г) 26-25%  

  д) ниже 25%  

  

107. Величина подометрического индекса при высокой сводчатой стопе  составляет   

а) свыше 32%  

б) 30-32%  

в) 29-27%  

г) 26-25%  

д) ниже 25%  

 

108. Величина подометрического индекса   при нормальном поперечном своде стопы 

составляет   

а) 34-35%  

  б) 36-37%  

  в) 38-39%  

  г) 40-41%  

  д) 42% и более  

  

109. Величина подометрического индекса при поперечном плоскостопии  составляет   

а) 34-35%  

  б) 36-37%  

  в) 38-39%  

  г) 40-41%  

  д) 42% и более  

  

110. Основными функциями печени являются все перечисленные, кроме   

а) углеводного обмена  

  б) жирового обмена  
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  в) белкового обмена  

  г) симпатической регуляции  

  

111. При физической нагрузке в печени не происходит  а) накопления жира  

  б) накопления углеводов  

  в) образования мочевины  

  г) обмена липоидов  

  

112. При физической нагрузке холестерин в крови  а) увеличивается  

  б) снижается  

  в) остается без изменения  

  г) мобилизация холестерина превалирует над утилизацией  

  д) правильно а) и г)  

 

113. При  кратковременной  физической  нагрузке  содержание  глюкозы 

 в  крови   претерпевает все перечисленные изменения   

  а) увеличивается  

  б) снижается  

  в) не изменяется  

  г) образование превышает утилизацию  

  

114. При длительной физической нагрузке содержание глюкозы в крови   

а) снижается  

  б) увеличивается  

  в) остается без изменений  

  г) восстановление глюкозы превышает утилизацию  

  

115. При физической нагрузке содержание гликогена в крови  

а) увеличивается  

б) снижается  
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в) остается без изменения  

г) усиливается его образование  

 

116. Жировая инфильтрация печени выражена сильнее  

  а) при кратковременной и интенсивной физической нагрузке  

  б) в аэробной зоне 45% от PWC  

  d) в аэробной зоне 55% от PWC  

  г) при длительной и интенсивной физической нагрузке  

  

117. При физической нагрузке мощностью 75% от PWC   концентрация -липопротеидов 

в крови   

а) снижается  

  б) увеличивается  

  в) остается без изменений  

  г) утилизация -липопротеидов превышает образование  

  

118. При физической нагрузке мощностью 75% от PWC   содержание общих липидов в 

крови   

а) снижается  

  б) увеличивается  

  в) остается без изменений  

  г) утилизация липидов превышает образование  

  

119. При субмаксимальной физической нагрузке содержание  неэстерифицированных 

жирных кислот (НЭЖК) в крови  

а) снижается  

  б) увеличивается  

  в) остается без изменений  

  г) возможно все перечисленное  

  д) ничего из перечисленного  
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120. При интенсивной физической нагрузке мочевина в крови   

а) увеличивается  

  б) уменьшается  

  в) остается без изменений  

  г) утилизация мочевины превышает образование  

  

121. При интенсивной физической нагрузке креатинин в крови   

а) увеличивается  

  б) уменьшается  

  в) остается без изменений  

  г) утилизация превышает образование  

  

122. При интенсивной физической нагрузке содержание мочевины в моче    

а) остается без изменений  

  б) снижается  

  в) увеличивается  

  г) может увеличиваться или снижаться  

  

123. При интенсивной физической нагрузке креатин в моче  

а) остается без изменений  

б) снижается  

в) увеличивается  

г) увеличивается или снижается  

 

124. При интенсивной физической нагрузке креатинин в моче    

а) остается без изменений  

  б) снижается  

  в) увеличивается  

  г) увеличивается или снижается  
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125. При интенсивной физической нагрузке пировиноградная кислота в крови   

а) остается без изменений  

  б) снижается  

  в) увеличивается  

  г) может увеличиваться или снижаться  

  

126. Биохимические оценки физической работоспособности спортсменов  включают все          

перечисленное, кроме  

 а) критерия мощности, отражающего скорость освобождения энергии    в 

метаболических процессах   

б) критерия емкости,  отражающего общий объем метаболических изменений в 

организме    за время физических упражнений  

в) критерия эффективности, определяющего,  в какой степени высвобождаемая 

энергия используется    для выполнения специфической мышечной работы   

г) всего перечисленного  

  д) ничего из перечисленного  

  

127. Основными факторами, лимитирующими работоспособность спортсменов  

 сложнотехнических видов спорта, являются все перечисленные, исключая    

а) биоэнергетические возможности организма  

б) скоростно-силовые качества    и нервно-мышечную координацию движений   

в) технику выполнения упражнений  

  г) тактику ведения спортивной борьбы  

  д) психическую подготовку спортсменов  

  

128. Энергетические способности организма спортсменов базируются   на всех 

перечисленных процессах, кроме   

а) алактатных анаэробных  

  б) гликолитических анаэробных  
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  в) анаэробных  

  г) липидных  

  

129. Биоэнергетическими критериями мощности являются все перечисленные 

 а) максимальной анаэробной мощности (МАМ)  

  б) скорости накопления молочной кислоты  

  в) скорости избыточного выделения СО2 (ехс СО2)  

  г) максимального потребления кислорода (VО2 max)  

  д) скорости восполнения алактатного кислородного долга  

  

130. Биоэнергетическими критериями емкости являются    

а) общее содержание креатинфосфата в мышце  

  б) величина алактатного кислородного долга  

  в) максимум накопления лактоты в крови  

  г) максимальный кислородный долг  

  д) максимальный сдвиг pH  

  

131. К биоэнергетическим критериям эффективности    относятся все перечисленные, 

кроме  

  а) скорости восполнения алактатного кислородного долга  

  б) механического эквивалента молочной кислоты  

  в) кислородного эквивалента работы  

  г) порога анаэробного обмена  

  д) критической мощности  

  

132. Максимальная мощность алактатного анаэробного процесса достигается   в 

упражнениях предельной продолжительности  

 а) 5 с  

  б) 30 с  

  в) 2-7 мин  
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  г) 15-30 мин  

  д) 40 мин  

  

133. Максимальная мощность гликолитического анаэробного процесса достигается в 

упражнениях предельной продолжительности   

а) 5 с  

  б) 30 с  

  в) 2-7 мин  

  г) 15-30 мин  

  д) 40 мин  

  

134. Максимальная мощность аэробного процесса достигается   в упражнениях 

предельной продолжительности   

а) 5 с  

  б) 30 с  

  в) 2-7 мин  

  г) 15-30 мин  

  д) 40 мин  

  

135. Емкость биоэнергетических процессов выше    

а) при анаэробном гликолизе  

  б) при аэробном пути энергообеспечения  

  в) при алактатном анаэробном процессе  

  г) при миокинозном процессе  

  

136. Максимальная мощность метаболических процессов   при анаэробном гликолизе 

составляет   

а) 3770 кДж/кг/мин  

б) 2500 кДж/кг/мин  

в) 1250 кДж/кг/мин  
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г) 1050 кДж/кг/мин  

д) 600 кДж/кг/мин  

 

137. Максимальная мощность метаболических процессов при аэробном процессе 

составляет    

а) 3770 кДж/кг мин  

  б) 2500 кДж/кг мин  

  в) 1250 кДж/кг мин  

  г) 600 кДж/кг мин  

  

138. Максимальная мощность метаболических процессов при алактатном анаэробном 

процессе составляет    

а) 3770 кДж/кг мин  

  б) 2500 кДж/кг мин  

  в) 1250 кДж/кг мин  

  г) 1050 кДж/кг мин  

  д) 600 кДж/кг мин  

  

139. Максимальная емкость при алактатном анаэробном процессе составляет    

а) 630 кДж/кг мин  

  б) 1050 кДж/кг мин  

  в) 2500 кДж/кг мин  

  г) 3770 кДж/кг мин  

  

140. Эффективность процесса фосфорилирования является наивысшей в периоде  

  а) алактатной фазы анаэробного гликолиза  

  б) гликолитической фазы анаэробного гликолиза  

  в) аэробного окисления  

  г) окисления липидов  
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141. Динамика показателей ПАНО под влиянием многолетней тренировки   

а) увеличение  

  б) уменьшение  

  в) без изменения  

  г) нельзя судить о динамике  

  

  

142. К биохимическим признакам долговременной адаптации спортсменов  относятся все     

перечисленные, исключая  

  а) увеличение содержания АТФ в мышцах  

  б) повышение кислородной емкости крови и ее щелочного резерва  

  в) повышение содержания гемоглобина и эритроцитов в крови  

  г) увеличение содержания гликогена в мышце  

             д) повышение активности ферментов    

 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

 

 

  



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК – 2 

ПК-8 

ПК-9  

1. Исторические аспекты развития медико-социальной реабилитации.  

2. Портрет Российского инвалида. Динамика инвалидности.  

3. Получение статуса инвалида.  

4. Международная классификация инвалидности.  

5. Международная практика определения инвалидности.  

6. Направление на медико-социальную экспертизу.  

7. Группы инвалидности.  

8. Новые возможности и перспективы медико-социальной 

экспертизы. 

9. Инвалидизация населения как основной показатель общественного 

здоровья. 

10. Основные определения последствий заболевания: болезнь, травма, 

дефект, функциональные нарушения, ограничение жизнедеятельности, 

социальная недостаточность, инвалидность.  

11. Мультидисциплинарная бригада: определение, состав, 

особенности работы персонала.  

12. Индивидуальная программа медицинской реабилитации.  

13. Социальная направленность реабилитационных мероприятий.  

14. Медико-социальные предпосылки: реабилитационная 

необходимость, реабилитационная способность, реабилитационный 

потенциал, реабилитационный прогноз.  

15. Нормативное правовое регулирование медико-социальной 

экспертизы и медико-социальной реабилитации.  

16. Признание инвалидом. 

17. Абилитация.  

18. Коррекционная педагогика.  

19. Реабилитация, виды реабилитации, аспекты: медицинский, 

физический, психологический, социально-экономический, 

профессиональный. 

20. Факторы, способствующие росту интереса к реабилитации.  

21. Основные принципы реабилитации.  

22. Периоды и задачи медицинской реабилитации  

23. Этапы восстановительного периода медицинской реабилитации: 

стационарный, поликлинический, санаторно-курортный.  

24. Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья: эволюция, основные термины, 

особенности применения и шифрования, этические рекомендации. 

25. Правовой статус пациента и инвалида в РФ.  

26. Права пациента и инвалида.  

27. Обязанности пациента и инвалида.  

28. Основные принципы охраны здоровья граждан в РФ.  
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29. Механизм урегулирования конфликта интересов.  

30. Основные подходы персонализированной медицины.  

31. Принципы формирования пациентоориентированного подхода.  

32. Эмпатия.  

33. Определение реабилитационного потенциала.  

34. Индивидуальная программа медицинской реабилитации.  

35. Социальная направленность реабилитационных мероприятий.  

36. Медико-социальные предпосылки: реабилитационная 

необходимость, реабилитационная способность, реабилитационный 

потенциал, реабилитационный прогноз.  

37. Ишемическая болезнь сердца – основные понятия и причины 

инвалидности.  

38. Факторы риска и борьба с ишемическими болезнями сердца.  

39. Особенности пациентов с ишемической болезнью сердца.  

40. Основные аспекты медико-социальной реабилитации инвалидов 

при ишемической болезни сердца. 

41. Онкологические заболевания – основные понятия и причины 

инвалидности.  

42. Факторы риска и борьба с онкологическими заболеваниями.  

43. Особенности пациентов с онкологическими заболеваниями.  

44. Основные аспекты медико-социальной реабилитации инвалидов 

при онкологических заболеваниях. 

45. Заболевания, связанные с повреждением головного мозга – 

основные понятия и причины инвалидности.  

46. Факторы риска и борьба с заболеваниями приводящими к 

повреждению мозга.  

47. Особенности пациентов с повреждениями головного мозга.  

48. Основные аспекты медико-социальной реабилитации инвалидов 

при повреждениях головного мозга. 

49. Понятие пожилой пациент.  

50. Основные причины инвалидности в пожилом возрасте.  

51. Основные аспекты медико-социальной реабилитации пожилых 

пациентов. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Ильина, И. В.  Медицинская реабилитация : учебник для вузов / И. В. Ильина. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 333 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17224-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537101. 

2. Социальная реабилитация : учебник для вузов / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров, Т. 

В. Бюндюгова, Ю. С. Моздокова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 317 с. 
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— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13705-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543556. 

3. Ильина, И. В.  Медицинская реабилитация. Практикум : учебное пособие для вузов 

/ И. В. Ильина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 393 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01250-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513915. 

4. Авдиенко, Г. Ю.  Психологическая коррекция и реабилитация участников боевых 

действий : учебник и практикум для вузов / Г. Ю. Авдиенко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06065-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540658. 

5. Социально-трудовая реабилитация и адаптация инвалидов и лиц пожилого возраста 

: монография / М. О. Буянова [и др.] ; под редакцией М. О. Буяновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 132 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-

534-12672-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/543123. 

 

1.1.2. Дополнительная литература 

1. Колесник, Н. Т.  Клиническая психология : учебник для вузов / Н. Т. Колесник, Е. А. 

Орлова, Г. И. Ефремова ; под редакцией Г. И. Ефремовой. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 359 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02648-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535615. 

2. Степанов, В. Г.  Клиническая психология. Психологическое сопровождение 

онкологически больных детей и взрослых : учебное пособие для вузов / В. Г. Степанов, 

Е. А. Бауэр, Д. Н. Ефремова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 112 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11131-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540196. 

3. Красило, А. И.  Консультирование посттравматических состояний: персоналистическое 

направление : учебное пособие для вузов / А. И. Красило. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14834-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544479. 

4. Медико-социальная экспертиза при онкологических заболеваниях : монография / С. Н. 

Пузин [и др.] ; под редакцией С. Н. Пузина, А. В. Гречко, И. Э. Есауленко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 379 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

15256-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/543469. 

 

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/543556
https://urait.ru/bcode/513915
https://urait.ru/bcode/535615
https://urait.ru/bcode/540196
https://urait.ru/bcode/544479
https://urait.ru/bcode/543469
http://biblioclub.ru/
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пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

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 лекционных занятий, практических занятий и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекционному 

занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / лабораторного 

занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию / лабораторному занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 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 лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Если в образовательном процессе требуется использование иных учебных помещений (за исключением 

лабораторий, спортивных сооружений и специализированных кабинетов), то данные помещения должны быть 

следующих типов: учебная аудитория курсового проектирования (выполнения курсовых работ), учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается 

замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 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.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в приобретение знаний об основах здоровья и 

здравоохранения, умений и навыков в организации и управлении деятельности медицинской 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации (управлении, 

кадровыми, финансовыми, материально-техническими и информационными ресурсами, 

организации медицинской помощи населению), необходимых для самостоятельной 

профессиональной деятельности специалиста в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья. 

Актуальность программы определяется тесной связью таких социальных сфер как 

социальная работа и система здравоохранения. Данный модуль поможет обучающему находить, 

критически анализировать и выбирать информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи, выделять этапы решения и действия по решению задачи, рассматривать различные 

варианты решения задачи, оценивая их преимущества и риски, грамотно, логично, 

аргументировано формулировать собственные суждения и оценки, определять и оценивать 

практические последствия возможных решений задачи, разрабатывать последовательность 

действий решения поставленных задач, нацеленных на решение проблем как пациента, так и 

медицинской организации.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобретение знаний, умений и навыков в организации работы и управлении 

медицинской организации и структурного подразделения медицинской организации: 

организации документооборота, организации работы трудового коллектива, материально-

технического и финансового управления, управления информационными ресурсами, 

организация и контроль качества услуг;  

2. Приобретение знаний по основам этики и психологии делового и профессионального 

общения, умений и навыков взаимодействия с руководством вышестоящих организаций, 

руководством медицинской организации и другими подразделениями медицинской 

организации, работниками структурного подразделения медицинской организации; 

3. Приобретение знаний, умений и навыков в расчётах потребности медицинской 

организации в ресурсах в соответствии с показателями, характеризующими состояние 

здоровья населения, планировании потребностей, управлении ресурсами, процессами в 

медицинской организации и ее структурных подразделениях, подготовке плана закупок; 

4. Приобретение знаний по принципам и формам медицинской помощи населению, умений 

и навыков обеспечении информационно-справочной поддержки граждан по вопросам 

медицинской помощи, а также по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-

социальной экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов и граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-1, ПК-7, ПК-8 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

научно-

исследовательский 

ПК-1 Способен к 

организации и 

проведению 

исследований в сфере 

социальной работы 

ПК-1.1 Разрабатывает 

программу 

исследования в сфере 

социальной работы 

ПК-1.2 Проводит 

исследование в сфере 

социальной работы 

ПК-1.3 Анализирует 

результаты 

проведенного 

исследования в сфере 

социальной работы 

Знать: основные 

приемы и принципы 

планирования и 

протоколирования 

научных 

исследований, 

принципы и методы 

обработки 

результатов, правовые 

нормы и уложения, 

регламентирующие 

деятельность научных 

работников, занятых в 

медико-биологической 

исследовательской 

сфере, а также 

основные принципы 

подготовки и 

представления 

научных докладов, 

подготовки и 

оформления научной 

публикации, 

квалификационной 

работы. 

Уметь: составлять 

план – дизайн 

планируемых 

экспериментальных и 

научных работ, 

применять на 

практике научных 

исследований принципы 

этически и 

деонтологии, 

правильно 

интерпретировать 

результаты 

исследования 

организационно-

управленческий 

ПК-7 Способен 

осуществлять 

стратегическое 

планирование и 

обеспечивать 

деятельность 

организаций 

здравоохранения и их 

ПК-7.1 Организует 

планирование и 

работу в 

организациях 

здравоохранения 

ПК-7.2 Осуществляет 

межведомственное 

взаимодействие 

организаций 

Знать: основные 

документы, 

регламентирующие 

финансовую 

грамотность, 

источники 

финансирования, 

принципы 

планирования 

потребностей в 

кадровых, финансовых, 
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межведомственное 

взаимодействие 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения 

ПК-7.3 Применяет 

технологии 

преемственности при 

передаче пациента 

службам социальной 

защиты. 

материально-

технических и 

информационных 

ресурсах 

организации 

здравоохранения 

Уметь: Обосновывать 

принятие 

экономических 

решений на 

основе учёта 

факторов 

эффективности, 

планировать 

деятельность 

с учётом потребности 

в кадровых, 

финансовых, 

материально-

технических и 

информационных 

ресурсах организации 

здравоохранения  

социально-

технологический 

ПК-8 Способен 

внедрять новые 

методы и методики 

направленные на 

охрану здоровья 

граждан и применять 

здоровьесберегающие 

технологии 

ПК-8.1 Разрабатывает 

и применяет 

реабилитационные 

программы с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

ПК-8.2 Осуществляет 

взаимодействие с 

гражданами и 

членами их семей 

учитывая 

психологические 

аспекты при общении 

ПК-8.3 Применяет 

новые 

здоровьесберегающие 

технологии в 

здравоохранении и 

социальной защите 

граждан 

Знать: Представления 

о здоровье населения 

как о 

глобальной проблеме 

современной 

цивилизации, проблемы 

системы образования 

и влияние их на 

здоровье 

подрастающего 

поколения, основные 

методологические 

основания 

исследования здоровья 

общества, 

различные модели и 

способы описания 

определения здоровья, 

влияние внешних и 

внутренних факторов 

на 

здоровье человека 

Уметь: моделировать 

здоровьеформирующую 

деятельность 

выделять отличия в 

образе жизни у 

различных 

социальных групп 

выделять критерии 

социального и 
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психологического 

здоровья личности 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры Семестры 

3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
110 54 56 

Лекционные занятия 36 18 18 

из них: в форме практической 

подготовки 
   

Практические занятия 72 36 36 

из них: в форме практической 

подготовки 
   

Консультации 2  2 

из них: в форме практической 

подготовки 
   

Самостоятельная работа обучающихся 79 45 34 

Контроль промежуточной аттестации 27 9 18 

Форма промежуточной аттестации экзамен зачет экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В ЧАСАХ 
216 108 108 

 

 

 

 

 



 

8 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Теоретические 

и организационные 

основы здравоохранения 

49 22 27 9  18     

 

Тема 1.1. Современные 

концепции и теории 

медицины и 

здравоохранения 

12 6 6 2  4     

 

Тема 1.2. 

Организационные и 

правовые основы 

здравоохранения. 

12 5 7 2  5     

 

Тема 1.3.  Особенности 

формирование здорового 

образа жизни среди 

различных групп 

населения. 

13 6 7 3  4     

 

Тема 1.4.  Общественное 

здоровье как 

стратегический потенциал 

страны. 

12 5 7 2  5     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 2. Общественное 

здоровье и методы его 

изучения 

50 23 27 9  18    2 

 

Тема 2.1.  Программа и 

методика изучения 

общественного здоровья. 

12 6 6 2  4     

 

Тема 2.2.  Заболеваемость 

населения - ведущий 

показатель общественного 

здоровья. Инвалидность - 

критерий общественного 

здоровья. 

12 5 7 2  5     

 

Тема 2.3 Медико-

социальные аспекты 

демографических 

процессов. 

Индивидуальная и 

групповая оценка 

физического развития. 

13 6 7 3  4     

 

Тема 2.4. Основы и методы 

медицинской статистики. 

Статистика 

здравоохранения. 

13 6 7 2  5     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 2 (Семестр 4) 

Раздел 3. Организация 

медицинской помощи 

населению и 

функционирование 

подсистем 

здравоохранения 

44 17 27 9  18     

 

Тема 3.1. Организация 

медицинской помощи 

населению. 

11 5 6 2  4     

 

Тема 3.2. Организация 

медицинской помощи 

отдельным группам 

населения. 

11 4 7 2  5     

 

Тема 3.3.  Организация 

медицинской помощи 

сельскому населению, 

преемственность 

медицинской помощи. 

11 4 7 3  4     

 

Тема 3.4.  Государственная 

система охраны 

материнства и детства. 

11 4 7 2  5     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 4. Проблемы 

управления, экономики, 

финансирования и 

планирования 

здравоохранения 

46 17 27 9  18     

 

Тема 4.1. Системны 

управления 

здравоохранением, теория 

и практика менеджмента. 

11 5 6 2  4     

 

Тема 4.2. Экономика и 

финансирование 

здравоохранения. 

11 4 7 2  5     

 

Тема 4.3.  Основы 

планирования системы 

здравоохранения. 

11 4 7 3  4     

 

Тема 4.4.  Медицинская 

услуга как единица 

финансирования 

медицинской помощи. 

Маркетинг в 

здравоохранении. 

11 4 7 2  5     

 

Тема 4.5. Консультация  2         2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем, часов 216 79 110 36  72    2  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические и организационные основы здравоохранения 

Тема 1.1. Современные концепции и теории медицины и здравоохранения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие теории медицины, здравоохранения, народонаселения.  

Теории обусловленности здоровья, санологии:  

1. Теория факторов риска здоровью 

2. Теория непосредственного воздействия образа жизни на здоровье 

3. Теория формирования здорового образа жизни, охраны здоровья здоровых, санологии 

4. Теория формирования общих типов (профилей) здоровья - патологии 

5. Теория «факторов», «порочного круга нищеты и болезней» 

6. Теория «болезней цивилизации» и социальной дезадаптации 

Натуралистические медико-биологические теории: 

1. Теория социобиологии Э.О. Уилсона 

2. Теория этологии, этологизма 

3. Теория человеческой (социальной) экологии 

4. Теория стресса и общего адаптационного синдрома Г. Селье 

5. Теория фрейдизма, неофрейдизма, психоаналитической психосоматики 

6. Теория неогиппократизма и биотипологии 

 Теории функциональной патологии и медицины: 
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1. Теория целлюлярной патологии и ее современные варианты 

2. Теория нервизма. Теория кортико-висцеральной патологии 

Синтетические, универсальные теории: 

1. Теория конвергенции общественных систем и здравоохранения 

2. Теория «человеческого капитала» 

3. Детерминационная теория медицины. 

Тема 1.2. Организационные и правовые основы здравоохранения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие положения. Виды систем здравоохранения: государственная, муниципальная, 

частная. Модели здравоохранения. Распределение полномочий в системе здравоохранения. 

Государственных гарантий в сфере охраны здоровья граждан. 

Виды, условия и формы оказания медицинской помощи. Виды медицинских организации. 

Этапы оказания медицинской помощи. Организация оказания медицинской помощи населению. 

ВОЗ: ее структура и основные направления деятельности. Взаимодействие ВОЗ и РФ.  

Тема 1.3. Особенности формирование здорового образа жизни среди различных 

групп населения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни и конституция человека. Взаимосвязь 

здоровьесберегающих технологий с психологией здоровья, психогигиеной, с другими науками. 

Представления о здоровье как многомерном феномене. Основные методологические основания 

исследования здоровья. Различные модели и способы описания определения здоровья. Влияние 

внешних и внутренних факторов на здоровье человека. Факторы риска для снижения уровня 

здоровья. Проблема здоровья в логотерапии В. Франкла. Здоровье населения как глобальная 

проблема современной цивилизации. Система образования и ухудшение здоровья 

подрастающего поколения. Модели здоровьеформирующей деятельности.   

Тема 1.4. Общественное здоровье как стратегический потенциал страны. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общественное здоровье. Индикаторы общественного здоровья. Проблемы со здоровьем в 

различных группа населения. Понятие о психосоматической целостности человека. 

Психологическая безопасность как необходимое условие сохранения здоровья. Основы 

рационального питания. Личная гигиена. Отношение к здоровью. Отличия в образе жизни у 

различных социальных групп. Основные принципы здорового образа жизни: социальные и 

биологические. Позитивное мышление как фактор психологического здоровья. «Обратный 

эффект» от распространения установок на здоровый образ жизни. Пропаганда и культивирование 

здорового образа жизни. Концепции развития психосоматических болезней. Психогигиена 

зрелой личности. Оценка и самооценка физического здоровья. Оценка и самооценка 

психического здоровья. Структура и признаки психологического здоровья личности. Критерии и 

оценка социального здоровья. Проблема профессионального здоровья. Вклад В. Бехтерева в 

изучение профессионального здоровья. Психологическое обеспечение 10 профессионального 

здоровья. Стресс в профессиональной деятельности. Профессиональное выгорание и ресурсы его 

преодоления. Психическая саморегуляция и здоровье.   
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Современные концепции и теории медицины и 

здравоохранения. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Теория факторов риска здоровью. 

2. Теория непосредственного воздействия образа жизни на здоровье. 

3. Теория формирования здорового образа жизни, охраны здоровья здоровых, санологии. 

4. Теория формирования общих типов (профилей) здоровья – патологии. 

5. Теория «факторов», «порочного круга нищеты и болезней». 

6. Теория «болезней цивилизации» и социальной дезадаптации. 

7. Теория социобиологии Э.О. Уилсона. 

8. Теория этологии, этологизма. 

9. Теория человеческой (социальной) экологии. 

10. Теория стресса и общего адаптационного синдрома Г. Селье. 

11. Теория фрейдизма, неофрейдизма, психоаналитической психосоматики. 

12. Теория неогиппократизма и биотипологии. 

13. Теория целлюлярной патологии и ее современные варианты. 

14. Теория нервизма. Теория кортико-висцеральной патологии. 

15. Теория конвергенции общественных систем и здравоохранения. 

16. Теория «человеческого капитала». 

17. Детерминационная теория медицины. 

 

Тема практического занятия: Организационные и правовые основы 

здравоохранения. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Понятие «здоровье». 

2. Понятие «медицинское вмешательство», «медицинская услуга» и «медицинская 

помощь» и их практическая значимость. 

3. Полномочия органов исполнительной власти в системе здравоохранения. 

4. Виды медицинской помощи и их характеристика. 

5. Условия оказания медицинской помощи и их характеристика. 

6. Виды медицинской помощи и их характеристика. 

7. Клинические рекомендации как основной документ медицинского работника. 

8. Этапность оказания медицинской помощи и ее характеристики. 

9. Понятие доступности медицинской помощи. 

10. Понятия качества медицинской помощи. 

11. Основные функции ВОЗ. 

12. Государственных гарантий в сфере охраны здоровья граждан. 

 

Тема практического занятия: Особенности формирование здорового образа жизни 

среди различных групп населения. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 
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Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Понятие «здоровье» по ВОЗ. 

2. Компоненты и виды здоровья.  

3. Образ жизни человека: уровень жизни, качество жизни, стиль жизни.  

4. Влияние образа жизни на состояние здоровья индивида.  

5. Критерии сформированности здорового образа жизни.  

6. Диагностика здорового образа жизни.  

7. Структура психофизиологических состояний.  

8. Фазность развития состояний. 

9. Понятие о здоровьесберегающей образовательной среде.  

10. Компоненты здоровьесберегающей образовательной среды.  

11. Ссновные требования к ее организации.  

12. Нормативные документы, регламентирующие здоровьесберегающую деятельность и 

среду учреждений образования. 

 

Тема практического занятия: Общественное здоровье как стратегический 

потенциал страны. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Что такое общественное здоровье?  

2. Какие группы показателей используются для комплексной оценки общественного 

здоровья?  

3. Что необходимо для успешного функционирования системы здравоохранения?  

4. Какой нормативный документ регулирует отношения, возникающие в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации?  

Какое неотъемлемое право возникает у граждан РФ в соответствии с этим Законом?  

5. Какой нормативный документ определяет принципы государственной политики и 

регулирует отношения в сфере изучения, использования и охраны природных 

лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории 

РФ?  

6. Какие основные понятия сформулированы в данном нормативном документе  

7. Какой нормативный документ является правовой основой в области проведения 

специфических профилактических прививок для защиты населения РФ от 

инфекционных заболеваний.  

8. Дайте определение социально-профилактическому направлению здравоохранения 

9. Что включает в себя медицинская профилактика.  

10. Что такое лицензирование в здравоохранении. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в форме тестирования. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по модулю 1 

Тестирование 

Перечень вопросов для тестирования: 
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1. Общественное здоровье – это: 

а) наука о социологии здоровья 

б) система лечебно-профилактических мероприятий по 

охране здоровья 

в) наука о социальных проблемах медицины 

*г) наука о закономерностях здоровья 

д) система социальноэкономических мероприятий по охране здоровья 

 

2. Общественное здоровье не характеризуется: 

а) показателями заболеваемости и травматизма населения 

б) демографическими показателями 

*в) показателями занятости населения в общественном производстве 

г) показателями физического здоровья 

д) показателями инвалидности 

 

3. Основными группами показателей общественного здоровья являются: 

а) показатели соотношения, наглядности, инвалидности 

*б) показатели инвалидности, заболеваемости, физического развития, демографические 

показатели 

в) показатели заболеваемости, летальности, инвалидности 

 

4. Наибольшее влияние на здоровье 

населения оказывают: 

а) генетические факторы 

б) экономические факторы 

*в) образ жизни 

г) уровень развития здравоохранения 

 

5. Первая в мире кафедра общественного здоровья (социальной гигиены) была создана: 

а) З.З. Френкелем 

*б) А. Гротьяном 

в) У. Уинслоу 

г) А.Фишером 

 

6. Здравоохранение – это: 

а) наука о социологии здоровья 

б) наука о социальных проблемах медицины 

*в) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья 

г) наука о закономерностях здоровья 

д) система социально-экономических мероприятий по охране здоровья 

 

7. Структура здравоохранения включает уровни: 

*а) федеральный, территориальный, муниципальный 

б) территориальный, областной, сельский 

в) городской, областной 

г) муниципальный, сельский, городской 
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д) сельский, городской, областной 

 

8. Первым наркомом здравоохранения РСФСР был: 

а) А.В. Петров 

б) А.Н. Виноградов 

*в) Н.А. Семашко 

г) З.П. Соловьев 

 

9. ВОЗ определяет здоровье как: 

а) состояние оптимального функционирования организма, позволяющее ему наилучшим 

образом выполнять свои определенные социальные функции 

б) состояние организма, при котором он функционирует оптимально без признаков 

заболевания или какоголибо нарушения 

*в) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов 

 

10. Что такое охрана здоровья граждан? 

*а) система мероприятий, направленных на обеспечение здоровых, безопасных условий 

труда и быта граждан, оказание им медицинской помощи в случае утраты здоровья, 

создание условий для поддержания высокой трудовой и социальной активности 

б) деятельность государства по надзору в сфере здравоохранения  

в) совокупность мер политического, экономического, правового, социального, 

культурного, санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, 

направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

каждого человека, поддержание его долголетней жизни 

11. Какие медицинские учреждения подлежат лицензированию? 

а) только медицинские учреждения, работающие в системе ОМС 

*б) все медицинские учреждения, вне зависимости от организационно-правовой формы 

   в) только частые медицинские учреждения 

 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков: 

Результаты промежуточной аттестации определяются отметками «зачтено», «незачтено». 

Отметка «незачтено» выставляется обучающемуся, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, допустившему 

серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий или не набравшим 

менее 70% правильных ответов на тестовые задания. 

Отметку «зачтено» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, знакомый с 

литературой, публикациями по программе или набравшим более 70% правильных ответов на 

тестовые задания. 

РАЗДЕЛ 2. Общественное здоровье и методы его изучения. 

Тема 2.1. Программа и методика изучения общественного здоровья. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Общественное здоровье. Факторы влияющие на общественное здоровье: первичные 

факторы, вторичные факторы. Борьба с факторами риска. Социально-гигиенические 

исследования. Клинико-социальные исследования. Риски развития заболеваний. Потенциал 

здоровья. Уровни здоровья. 

Тема 2.2. Заболеваемость населения - ведущий показатель общественного здоровья. 

Инвалидность - критерий общественного здоровья. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие заболеваемости. Понятие инвалидности. Виды заболеваемости. Показатели 

заболеваемости. Статистика заболеваемости в РФ. Структура заболеваемости. Учет 

заболеваемости. Методы изучения заболеваемости. Основная причина инвалидности в РФ. 

Проблемы связанные с инвалидизацией населения. Структура инвалидности в РФ. 

 

Тема 2.3. Медико-социальные аспекты демографических процессов. 

Индивидуальная и групповая оценка физического развития. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Демографические процессы в России. Рождаемость.  Смертность населения. Основные 

причины смертности населения. Меры по борьбе с причинами смертности населения. Основные 

демографические показатели. Статика и динамика населения. Материнская смертность. 

Младенческая смертность. Основные демографические проблемы в РФ. Национальный проект 

«Демография». 

Уровни здоровья. Индивидуальное здоровье. Групповое здоровье. Общественное 

здоровье. Методы оценки и изучения здоровья по уровням. Антропометрические показатели 

здоровья. Стоматоскопические показатели здоровья. Физикальные показатели здоровья. 

Тема 2.4. Основы и методы медицинской статистики. Статистика здравоохранения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие статистики. Организация статистического исследования. Этапы статистического 

исследования. Целеполагание. Задачи статистического исследования. Особенности применения 

методов статистического исследования. Абсолютные и относительные величины. Средние 

величины и достоверность статистического исследования. Динамические ряды. Корреляционная 

связь. Выводы в статистических исследованиях. Статистика здравоохранения.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Программа и методика изучения общественного здоровья. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. В чем сущность социально-гигиенических исследований? 

2. В чем сущность клинико-социальных исследований? 

3. Условия и факторы, определяющие здоровье населения. 

4. Физическое развитие как критерий оценки здоровья населения. 

5. Факторы риска: первичные и вторичные. 

6. Уровни здоровья и их характеристики. 



 

19 

7. Понятие общественного зоровья. 

 

 

Тема практического занятия: Заболеваемость населения - ведущий показатель 

общественного здоровья. Инвалидность - критерий общественного здоровья. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Понятие заболеваемости. 

2. Структура заболеваемости в РФ. 

3. Показатели заболеваемости. 

4. Виды заболеваемости. 

5. Методы изучения заболеваемости. 

6. Влияние заболеваемости на общественное здоровье. 

7. Медико-статистические исследования. 

Тема практического занятия: Медико-социальные аспекты демографических 

процессов. Индивидуальная и групповая оценка физического развития. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Демографическая характеристика современной России и методы её 

изучения. 

2. Каковы основные понятия механического движения населения? 

3. Назовите показатели естественного движения населения. 

4. Назовите показатели, уточняющие показатель смертности населения. 

5. Сколько было проведено всеобщих переписей населения в России с начала XX века 

по настоящее время? 

6. Статика и динамика демографических показателей. 

7. Материнская смертность. 

8. Младенческая смертность. 

9. Меры государственной поддержки рождаемости в РФ. 

10. Национальный проект «Демография». 

11. Антропометрические показатели здоровья.  

12. Стоматоскопические показатели здоровья.  

13. Физикальные показатели здоровья. 

 

Тема практического занятия: Основы и методы медицинской статистики. 

Статистика здравоохранения. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Статика как один из разделов медицинской демографии и методы ее изучения. 

2. Бюро статистики в России и основные его функции.  

3. Постановка цели статистического исследования. 

4. Статистические учет и отчетность в РФ. 

5. Виды статистических величин. 

6. Этапы статистического исследования. 

7. Результаты статистического исследования. 

8. Ошибки в статистических исследованиях. 
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9. Динамические ряды. 

10. Корреляционная связь. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в форме тестирования. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по модулю 2 

Тестирование 

Перечень вопросов для тестирования: 

 

1. Назовите основные направления демографии: 

а) численность населения по различным возрастно-половым группам 

*б) статика и динамика населения 

в) естественное и механическое движение населения 

г) состав и миграция населения 

д) маятниковая и внутренняя миграция 

 

2. Основным методом изучения показателей статики следует считать: 

*а) переписи населения 

б) выборочные демографические исследования 

в) текущую регистрацию демографических событий 

г) социологический опрос населения 

 

3. Статика населения изучает: 

а) рождаемость, смертность и воспроизводство населения 

б) общую и повозрастную плодовитость 

в) географические особенности рождаемости и состава населения 

г) миграцию в различных регионах страны 

*д) численность и состав населения по социальным и биологическим признакам 

 

4. Назовите показатели, характеризующие естественное движение населения: 

*а) рождаемость, смертность, естественный прирост населения, ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 

б) естественный прирост, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, заболеваемость, 

смертность 

в) рождаемость, браки, разводы, младенческая смертность, первичная заболеваемость 

г) рождаемость, смертность, первичная заболеваемость, общая заболеваемость 

д) брачная плодовитость, общая смертность, рождаемость, патологическая пораженность 

 

5. Здоровье населения рассматривает (изучается) как: 
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а) многофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению здоровья 

населения и влияющих факторов окружающей среды 

б) совокупность показателей, характеризующих здоровье общества как целостного 

функционирующего организма 

*в) все вышеперечисленное 

 

6. Среди факторов, определяющих здоровье населения, лидируют: 

а) Экологические 

б) Биологические 

*в) Образ жизни 

г) Уровень организации медицинской помощи 

д) Качество медицинской помощи 

 

7. Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются 

а) Генетические 

б) Природно-климатические 

в) Уровень и образ жизни населения 

г) Уровень, качество и доступность медицинской помощи 

*д) Все вышеперечисленное 

 

8. Предметом изучения социальной гигиены (медицины) в обобщенном виде является: 

а) Здоровье индивидуума 

*б) Общественное здоровье и факторы, влияющие на него 

в) Эпидемиология заболеваний 

г) Здоровье работающего населения 

д) Экономика здравоохранения 

 

9. Что характеризует показатель общей заболеваемости: 

а) удельный вес того или иного заболевания среди населения 

б) степень изменения уровня заболеваемости во времени 

в) исчерпанная заболеваемость населения 

*г) распространенность заболеваний среди населения 

д) распространенность социально значимых заболеваний 

 

10. К показателям заболеваемости относятся все перечисленные показатели, кроме: 

а) первичной заболеваемости 

б) общей заболеваемости 

в) патологической пораженности 

*г) общей смертности 

д) заболеваемости по причинам смерти 

 

11. Укажите группы диспансерного наблюдения детского населения 

*а) I – здоровые, II –практически здоровые, III – больные компенсированные, IV - 

больные субкомпенсированные,V - больные декомпенсированные 

б) I – здоровые, II –практически здоровые, III – больные 

в) I – здоровые, II –лица с факторами риска, III – больные, нуждающиеся в 
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амбулаторно-поликлинической помощи, IV - больные, нуждающиеся в стационарной 

помощи, V - больные, нуждающиеся в высокотехнологичной помощи 

 

12. Целью диспансеризации населения является: 

а) оценка здоровья населения на момент обследования 

б) наблюдение за прикреплённым контингентом 

в) сохранение здоровья пациентов конкретного ЛПУ 

г) оказание специальной медицинской помощи 

*д) улучшение здоровья населения 

е) своевременная госпитализация пациентов 

ж) все перечисленное верно 

 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков: 

Результаты промежуточной аттестации определяются отметками «зачтено», «незачтено». 

Отметка «незачтено» выставляется обучающемуся, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, допустившему 

серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий или не набравшим 

менее 70% правильных ответов на тестовые задания. 

Отметку «зачтено» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, знакомый с 

литературой, публикациями по программе или набравшим более 70% правильных ответов на 

тестовые задания. 

 

РАЗДЕЛ 3. Организация медицинской помощи населению и функционирование 

подсистем здравоохранения. 

Тема 3.1. Организация медицинской помощи населению. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация медицинской помощи в РФ. Виды медицинской помощи. Условия оказания 

медицинской помощи в РФ. Формы медицинской помощи в РФ. Организация оказания 

медицинской помощи в мегаполисе. Виды медицинских организации. Особенности организации 

медицинской помощи в амбулаторных условиях. Особенности организации медицинской 

помощи в стационарных условиях. 

Тема 3.2. Организация медицинской помощи отдельным группам населения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Первая помощь. Организация медицинской помощи инвалидам. Организация 

медицинской помощи взрослому населению. Организация медицинской помощи людям с 

хроническими заболеваниями. Организация медицинской помощи на предприятии. Организация 

медицинской помощи определенным категориям граждан. Функции городской поликлиники. 

Функции городской клинической болиницы. 
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Тема 3.3. Организация медицинской помощи сельскому населению, 

преемственность медицинской помощи. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация медицинской помощи сельским жителям. Этапность оказания медицинской 

помощи. ФАП. Функции фельдшера в сельской местности. Преемственность оказания 

медицинской помощи. Функции центральной районной больницы. Специфика пациентов в 

сельской местности. Инвалидизация и причины инвалидности в сельской местности.   

Тема 3.4. Государственная система охраны материнства и детства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация медицинской помощи детям. Организация медицинской помощи 

беременным. Экстракорпоральное оплодотворение. Функции женских консультации. Функции 

родильных домов. Поддержка материнства и детства государством. Защита семьи. Социальная 

поддержка многодетных семей в России.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Организация медицинской помощи населению. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Первичная медико-санитарная помощь. 

2. Паллиативная медицинская помощь. 

3. Скорая медицинская помощь. 

4. Основные принципы организации лечебно-профилактической помощи 

населению. 

5. Специализированная медицинская помощь. 

6. Высокотехнологичная медицинская помощь. 

7. Экстренная, неотложная и плановая медицинская помощь. 

 

Тема практического занятия: Организация медицинской помощи отдельным 

группам населения. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Первая помощь. 

2. Организация медицинской помощи инвалидам.  

3. Организация медицинской помощи взрослому населению.  

4. Организация медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями.  

5. Организация медицинской помощи на предприятии.  

6. Организация медицинской помощи определенным категориям граждан.  

7. Функции городской поликлиники.  

8. Функции городской клинической болиницы 

Тема практического занятия: Организация медицинской помощи сельскому 

населению, преемственность медицинской помощи. 



 

24 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Фельдшерский акушерский пункт. 

2. Функции фельдшера в сельской местности. 

3. Организация медицинской помощи сельским жителям. 

4. Амбулаторная медицинская помощь. 

5. Стационарная медицинская помощь. 

6. Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи и ее составные части. 

7. Преемственность оказания медицинской помощи. 

 

Тема практического занятия: Государственная система охраны материнства и 

детства. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Организация медицинской помощи детям.  

2. Организация медицинской помощи беременным.  

3. Экстракорпоральное оплодотворение. 

4.  Функции женских консультации.  

5. Функции родильных домов.  

6. Поддержка материнства и детства государством.  

7. Защита семьи.  

8. Социальная поддержка многодетных семей в России. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – тестирование. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в форме тестирования. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по модулю 3 

Тестирование 

Перечень вопросов для тестирования: 

 

1. Назовите причины смерти, занимающие три первых ранговых места в структуре 

смертности населения Российской Федерации: 

а) болезни органов дыхания, болезни эндокринной системы, травмы и отравления; 

б) болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, травмы и 

отравления; 

в) инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, травмы и отравления. 

 

2. Основными задачами и функциями сельской участковой больницы являются все, 

кроме: 

а) оказание лечебно-профилактической помощи; 
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б) проведение лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья матери и 

ребенка; 

в) организация диспансерного наблюдения; 

*г) проведение медико-социальной экспертизы. 

 

3. Основными функциями организации работы областной больницы являются: 

*а) осуществление лечебно-профилактической помощи по основным специальностям 

б) проведение врачебно-трудовой экспертизы 

*в) осуществление специализированной врачебно-профилактической помощи 

г) проведение социально-профилактических мероприятий по охране здоровья отдельных групп 

населения 

*д) организация диспансерного наблюдения сельских жителей 

*е) осуществление лечебно-профилактической помощи по узким специальностям 

*ж) осуществление контроля за деятельностью медицинских учреждений районов 

*з) осуществление мероприятий по специализации и усовершенствованию медицинских 

работников. 

 

4. Охрана материнства и детства – это 

*а) система государственных и общественных мероприятий, направленных на 

охрану здоровья матери и ребенка, позволяющих женщине совмещать материнство и 

воспитание детей с активным участием в производственной и общественной жизни; 

б) система государственных и общественных мероприятий, направленных на 

обеспечение качественной, гарантированной и доступной медико-социальной помощи 

женщине, и ребенку; 

в) система государственных и общественных мероприятий, направленная на 

материальную и социальную помощь семьям, имеющим детей 

 

5. К специальным показателям работы учреждений службы охраны здоровья матери 

и ребенка относятся: 

*а) перинатальная смертность 

*б) младенческая смертность 

в) смертность детей в разных возрастных группах 

г) рождаемость 

д) соотношение родов и абортов 

е) общая плодовитость 

 

6. Не входит в функции регистратуры детской поликлиники 

а) запись посетителей на прием к врачу 

б) прием вызовов на посещение больных на дому 

в) обеспечение оптимального потока посетителей 

*г) массовое направление посетителей на исследования 

 

7. Преемственность в работе детской поликлиники и дошкольного учреждений не 

предусматривает 

а) обеспечение комплекса общих лечебно-оздоровительных мероприятий 

*б) комплексный подход к обследованию детей 
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в) систематичность и последовательность наблюдения и оздоровления 

г) единство воспитательных и оздоровительных подходов 

д) оценка эффективности оздоровления детей в поликлинике и дошкольном учреждении 

е) направление на госпитализацию 

 

8. Организация диспансерного наблюдения включает: 

*а) активное выявление и взятие на учет больных и лиц с факторами риска; 

*б) активное динамическое наблюдение и лечение; 

*в) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий; 

г) регулирование потока посетителей поликлиники; 

*д) анализ качества и эффективности диспансерного наблюдения. 

 

9. В задачи оказания амбулаторно-поликлинической помощи входит: 

*а) повышение качества медицинской помощи, 

б) повышение качества деятельности медицинских учреждений, 

*в) интеграция профилактической и лечебной работы, 

*г) осуществление мероприятий по первичной профилактике, 

*д) осуществление мероприятий по вторичной профилактике. 

 

10. Целью диспансеризации населения является: 

а) оценка здоровья населения на момент обследования, 

б) наблюдение за прикреплённым контингентом, 

в) сохранение здоровья пациентов конкретного ЛПУ, 

г) оказание специальной медицинской помощи, 

*д) улучшение здоровья населения, 

е) своевременная госпитализация пациентов 

 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков: 

Результаты промежуточной аттестации определяются отметками «зачтено», «незачтено». 

Отметка «незачтено» выставляется обучающемуся, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, допустившему 

серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий или не набравшим 

менее 70% правильных ответов на тестовые задания. 

Отметку «зачтено» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, знакомый с 

литературой, публикациями по программе или набравшим более 70% правильных ответов на 

тестовые задания. 
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РАЗДЕЛ 4. Проблемы управления, экономики, финансирования и планирования 

здравоохранения. 

Тема 4.1. Системны управления здравоохранением, теория и практика 

менеджмента. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Менеджмент в здравоохранении. Уровни управления в здравоохранении. Управление 

здравоохранением. Полномочия в зависимости от уровня власти в системе здравоохранения. 

Уровни исполнительной власти в системе здравоохранения. Ответственность органов 

исполнительной власти. Школы менеджмента. Школы управления. Процесс принятия решения.  

Тема 4.2. Экономика и финансирование здравоохранения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Модель здравоохранения. Понятие “экономика здравоохранения». Предмет, объект и цель 

изучения данной дисциплины. Уровни экономических отношений в здравоохранении, их 

содержание, цели и задачи. Методы экономики здравоохранения и их характеристика. Системы 

управления здравоохранением, теория и практика менеджмента и маркетинга. Система 

здравоохранения в РФ, ее основные элементы. Программа государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи и ее основные разделы.  

Тема 4.3. Основы планирования системы здравоохранения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «планирование в здравоохранении», основные задачи и принципы. Основные 

методы планирования в здравоохранении. Стратегическое планирование на федеральном уровне. 

Стратегическое планирование на уровне субъекта Российской Федерации. Трудовое 

законодательство российской Федерации. Основные аспекты кадровой политики 

здравоохранения и планирование потребности кадров. Планирование объемов медицинской 

помощи. Финансовое планирование в здравоохранении. 

.  

Тема 4.4. Медицинская услуга как единица финансирования медицинской помощи. 

Маркетинг в здравоохранении.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «медицинское вмешательство». Понятие «медицинская услуга». Понятие 

«медицинская помощь». Комплексная медицинская услуга. Себестоимость медицинских услуг. 

Понятие маркетинг. Виды маркетинга в здравоохранении. Основные функции маркетинга в 

здравоохранении. Основные задачи маркетинга в здравоохранении. 

Тема 4.5. Консультация. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Подготовка к экзамену. Консультация по всем вопросам пройденного материала. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Системны управления здравоохранением, теория и практика 

менеджмента. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Функции управления в здравоохранении. 

2. Уровни управления. 

3. Школы управления. 

4. Процесс принятия решений в управлении. 

5. Модель потребности в здравоохранении. 

6. Управление медицинской организацией. 

 

 

Тема практического занятия: Экономика и финансирование здравоохранения. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Экономика здравоохранения? 

2. Функции управления в здравоохранении. 

3. Какие типы экономических отношений вы знаете? 

4. Функции экономической теории? 

5. Какие социально-экономические модели здравоохранения вы знаете? 

6. Государственная система здравоохранения. Какие основные преимущества и 

недостатки? 

7. Частная система здравоохранения. Какие основные преимущества и 

недостатки? 

8. Какие основные источники финансирования здравоохранения вы знаете? 

9. В чем заключаются особенности финансирования системы здравоохранения 

в современных условиях? 

10. Экономические отношения производства. 

11. Экономика здравоохранения изучает. 

12. Экономические отношения распределения. 

Тема практического занятия: Основы планирования системы здравоохранения. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Основные методы планирования в здравоохранении.  

2. Стратегическое планирование на федеральном уровне.  

3. Стратегическое планирование на уровне субъекта Российской Федерации.  

4. Основные аспекты кадровой политики здравоохранения и планирование 

потребности кадров.  

5. Планирование объемов медицинской помощи.  

6. Финансовое планирование в здравоохранении. 

Тема практического занятия: Медицинская услуга как единица финансирования 

медицинской помощи. Маркетинг в здравоохранении. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 
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Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Маркетинг в здравоохранении. 

2. Задачи маркетинга 

3. Элементы маркетинга. 

4. Потребности в области здравоохранения. 

5. Виды маркетинга в здравоохранении. 

6. Основные функции маркетинга в здравоохранении. 

7. Основные задачи маркетинга в здравоохранении. 

8. Понятие медицинской услуги. 

9. Комплексная медицинская услуга. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – тестирование. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в форме тестирования. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по модулю 4 

Тестирование 

Перечень вопросов для тестирования: 

 

1. Управление-это 

а) интеллектуальная деятельность по организации бизнеса в конкретной ситуации 

б) предпринимательская деятельность, связанная с направлением товаров и услуг от 

производителя к потребителю 

*в) целенаправленное информационное воздействие одной системы на другую с 

целью изменения ее поведения в определенном направлении 

 

2. Целью управления является 

*а) научно обоснованное планирование и анализ деятельности учреждения 

*б) руководство выполнением решений 

*в) целенаправленное и эффективное использование ресурсов 

*г) обеспечение ресурсами, подготовка документов и организация работы 

Учреждения 

 

3. Системный подход в управлении включает следующие элемент 

*а) создание рациональной структуры объекта управления 

*б) применение рациональных механизмов управления 

*в) совершенствование управленческого процесса 

*г) определение целей, задач управления 

 

4. В управленческом решении отправной является точка: 

а) определение ресурсов 

б) создание мотивации для сотрудников 

в) анализ информации 

*г) определение цели и задач 
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д) анализ ситуационной задачи 

 

5. Расчетными показателями вместимости (мощности, пропускной способности) 

стационара являются: 

*а) количество коек 

б) количество посещений в смену 

в) количество обслуживаемых коек 

г) количество должностей врачей 

д) количество обслуживаемого населения 

 

6. Показателем рационального использования коечного фонда является: 

а) средняя длительность обследования больного в стационаре 

б) объем медицинских услуг, выполненных в стационаре 

*в) среднегодовая занятость койки 

г) повторность госпитализации 

д) двухсуточный простой койки 

 

7. Здоровье как объект управления в условиях рыночных отношений позволяет: 

а) определить потребности населения в лекарственных средствах и изделиях 

медицинского назначения 

б) оптимизировать деятельность ЛПУ и формы удовлетворения потребностей 

населения в медицинских услугах 

в) стимулировать повышение объема и качества медицинской помощи 

*г) изменить характер финансирования медицинских учреждений 

д) повысить ответственность граждан за свое здоровье 

 

8. Функции управления включают 

*а) прогнозирование и планирование 

*б) проектирование и организацию 

*в) учет, контроль, анализ и регулирование 

 

9. Функциональные обязанности руководителя медицинского учреждения не 

включает 

а) работу с кадрами 

б) определение целей и задач деятельности подразделений 

*в) организация деятельности подразделений 

г) осуществление внутренних и внешних коммуникативных связей 

д) контроль совместных и индивидуальных действий 

 

10. Организация последипломного обучения медицинских кадров включает 

следующие виды, кроме: 

а) периодическое обучение на курсах усовершенствования в системе 

последипломного образования 

*б) участие в семинарах, симпозиумах, конференциях 

в) обучение в ординатуре, аспирантуре 
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Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков: 

Результаты промежуточной аттестации определяются отметками «зачтено», «незачтено». 

Отметка «незачтено» выставляется обучающемуся, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, допустившему 

серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий или не набравшим 

менее 70% правильных ответов на тестовые задания. 

Отметку «зачтено» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, знакомый с 

литературой, публикациями по программе или набравшим более 70% правильных ответов на 

тестовые задания. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. 

Теоретические и 

организационные 

основы 

здравоохранения 

12 Подготовка эссе 

10 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Общественное 

здоровье и методы его 

изучения 

13 Подготовка эссе 

10 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45 
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Модуль 2 (Семестр 4) 

Раздел 2. 

Общественное 

здоровье и методы его 

изучения 

10 Подготовка эссе 

7 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Общественное 

здоровье и методы его 

изучения 

10 Подготовка эссе 

7 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

34 

 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

79 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 1 

Перечень тем эссе к Разделу 1: 

1.   Взаимосвязь медицины и общества. 

2.   Сущность понятия «здоровье» и системный подход к решению его проблем. 

3.  Социальное благополучие как составляющая здоровья; характеристика социальных 

факторов, влияющих на индивидуальное и общественное здоровье. 

4.    Факторы риска для здоровья. 

5.    Здоровье индивидуальное и общественное; заболеваемость, травматизм, инвалидность, 

физическое развитие. 

6.    Демографические показатели в оценке здоровья населения. 

7.    Охрана здоровья граждан как совокупность комплексных мер; ее основные принципы. 

8.   Состояние правовой нормативной базы охраны здоровья населения в современной России. 

9.  Государственная, муниципальная и частная системы здравоохранения: характеристика 

состояния, особенности управления и финансирования. 

10.  Организация лечебно-профилактической помощи населению в РФ. 

Перечень тем эссе к Разделу 2: 

1.  Определение понятий «инвалид», «инвалидность»;  проблемы инвалидов в России. 

2.  Роль медико-социальной экспертизы в реабилитации инвалидов. 

3. Социальная реабилитация инвалидов: определение, виды,  основные средства компенсации и 

замещения; роль социального работника в ее проведении. 
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4.  Становление медико-социальной работы в России как профессиональной деятельности; роль 

социальных работников в работе учреждений здравоохранения. 

5.  Медицинское страхование как форма социальной защиты граждан в охране здоровья. 

6. Основные положения Закона Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации». 

8.  Стратегия Всемирной организации здравоохранения: политика достижения здоровья для 

всех. 

9.  Влияние образа жизни на здоровье; понятие и сущность здорового образа жизни, его 

социально-медицинские аспекты. 

10. Характеристика основных направлений, форм и средств гигиенического воспитания в 

практической деятельности бакалавра по социальной работе. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1, 2. 

 

Основная литература 

1. Экономика и управление в здравоохранении : учебник и практикум для вузов / А. 

В. Решетников, Н. Г. Шамшурина, В. И. Шамшурин, К. Э. Соболев ; под общей 

редакцией А. В. Решетникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12832-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536881 (дата обращения: 20.03.2024).  

2. Столяров, С. А.  Менеджмент в здравоохранении : учебник для вузов / С. А. 

Столяров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 764 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10638-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542178 

(дата обращения: 20.03.2024). 

3. Предпринимательство в здравоохранении : учебное пособие для вузов / Е. М. 

Белый [и др.] ; под научной редакцией Е. М. Белого. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 153 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15244-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544648 (дата обращения: 20.03.2024). 

4. Баженов, А. М.  Социология здравоохранения : учебник и практикум для вузов / А. 

М. Баженов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 225 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11670-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540183 

(дата обращения: 20.03.2024). 

 

 

Дополнительная литература 

1. Силуянова, И. В.  Биомедицинская этика. Практикум : учебное пособие для вузов / 

И. В. Силуянова, Л. И. Ильенко, К. А. Силуянов. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14098-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496873 (дата обращения: 20.03.2024). 

2. Тихомирова, Л. Ф.  Здоровьесберегающая педагогика : учебник для вузов / Л. Ф. 

Тихомирова, Т. В. Макеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 251 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06930-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540968 

(дата обращения: 20.03.2024). 

3. Медик, В. А.  Математическая статистика в медицине в 2 т. Том 1 : учебное пособие 

для вузов / В. А. Медик, М. С. Токмачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2024. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07583-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/537501 (дата обращения: 20.03.2024). 

4. Медик, В. А.  Математическая статистика в медицине в 2 т. Том 2 : учебное пособие 

для вузов / В. А. Медик, М. С. Токмачев. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11958-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540631 (дата обращения: 20.03.2024). 

5. Архипов, А. П.  Социальное страхование : учебник и практикум для вузов / А. П. 

Архипов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 329 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16240-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536073 

(дата обращения: 20.03.2024) 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 2 

 

Перечень тем эссе к Разделу 3: 

1. Дать определение – новые медико-информационные технологии. Дать структуру 

медико-информационных технологий. 

2. Дать определение видов и типов организации медицинской помощи. 

3. Каким образом новые медико-информационные технологии изменят первичную 

медицинскую помощь? 

4. Каким образом новые медико-информационные технологии изменят 

специализированную стационарную медицинскую помощь? 

5. Каким образом новые медико-информационные технологии изменят 

специализированную амбулаторную медицинскую помощь? 

6. Каким образом новые медико-информационные технологии изменят паллиативную 

медицинскую помощь? 

7. Каким образом новые медико-информационные технологии изменят скорую 

медицинскую помощь? 

8. Каким образом новые медико-информационные технологии изменят экстренную, 

неотложную и плановую медпомощь? 

 

Перечень тем эссе к Разделу 4: 

1. Если бы я был министром здравоохранения. 

2. Качество медицинской помощи: трактовка характеристик данного понятия. 

3. Ятрогения и мое отношение к данной проблеме. 

4. Характеристика основных направлений деятельности государственной санитарно-

эпидемиологической службы. 

5. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха; влияние химических 

выбросов на здоровье населения. 

6. Влияние условий и характера труда на здоровье работающих; основы 

законодательства об охране и гигиене труда. 

7. Психическое здоровье и психическая болезнь; факторы риска нарушений 

психического здоровья и развития психических заболеваний. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3, 4. 

 

Основная литература 
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1. Экономика и управление в здравоохранении : учебник и практикум для вузов / А. 

В. Решетников, Н. Г. Шамшурина, В. И. Шамшурин, К. Э. Соболев ; под общей 

редакцией А. В. Решетникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12832-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536881 (дата обращения: 20.03.2024).  

2. Столяров, С. А.  Менеджмент в здравоохранении : учебник для вузов / С. А. 

Столяров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 764 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10638-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542178 

(дата обращения: 20.03.2024). 

3. Предпринимательство в здравоохранении : учебное пособие для вузов / Е. М. 

Белый [и др.] ; под научной редакцией Е. М. Белого. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 153 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15244-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544648 (дата обращения: 20.03.2024). 

4. Баженов, А. М.  Социология здравоохранения : учебник и практикум для вузов / А. 

М. Баженов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 225 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11670-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540183 

(дата обращения: 20.03.2024). 

 

 

Дополнительная литература 

1. Силуянова, И. В.  Биомедицинская этика. Практикум : учебное пособие для вузов / 

И. В. Силуянова, Л. И. Ильенко, К. А. Силуянов. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14098-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496873 (дата обращения: 20.03.2024). 

2. Тихомирова, Л. Ф.  Здоровьесберегающая педагогика : учебник для вузов / Л. Ф. 

Тихомирова, Т. В. Макеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 251 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06930-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540968 

(дата обращения: 20.03.2024). 

3. Медик, В. А.  Математическая статистика в медицине в 2 т. Том 1 : учебное пособие 

для вузов / В. А. Медик, М. С. Токмачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07583-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/537501 (дата обращения: 20.03.2024). 

4. Медик, В. А.  Математическая статистика в медицине в 2 т. Том 2 : учебное пособие 

для вузов / В. А. Медик, М. С. Токмачев. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11958-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540631 (дата обращения: 20.03.2024). 

5. Архипов, А. П.  Социальное страхование : учебник и практикум для вузов / А. П. 

Архипов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 329 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16240-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536073 

(дата обращения: 20.03.2024) 
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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 рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы 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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Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 
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4.2. 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. 

4.3. 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 в виде эссе; 

 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. 
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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. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Теоретическ

ие и 

организацио

нные основы 

здравоохране

ния 

 

ПК – 1 

ПК – 7 

ПК - 8 

Тестиро

вание 

1 В настоящее время в РФ для обозначения науки, изучающей общественное 

здоровье, применяется следующее название: 

А. социальная гигиена и организация здравоохранения 

Б. социальная гигиена 

В. * общественное здоровье и здравоохранение 

Г. социальная медицина 

Д. профилактическая медицина 

 

2 Общественное здоровье – это: 

А. * наука о закономерностях здоровья 

Б. система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья 

В. наука о социальных проблемах медицины 

Г. система социально-экономических мероприятий по охране здоровья 

Д. наука о социологии здоровья 

 

3 Здравоохранение – это: 

А. наука о социологии здоровья 

Б. * система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья 

В. наука о социальных проблемах медицины 

Г. наука о закономерностях здоровья 
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Д. система социально-экономических мероприятий по охране здоровья 

 

4 Основными задачами общественного здоровья и здравоохранения являются: 

А. * разработка мероприятий по сохранению и улучшению здоровья населения 

Б. * изучение факторов социальной среды, неблагоприятно влияющих на здоровье 

населения 

В. * изучение факторов социальной среды, оказывающих оздоравливающее влияние 

на здоровье населения 

 

5 Общественное здоровье и здравоохранение относится к дисциплинам: 

А. * интегрирующим 

Б. клиническим 

В. гигиеническим 

Г. общественным 

 

6 Первые кафедры социальной гигиены были созданы в: 

А. России 

Б. * Германии 

В. СССР 

Г. США 

Д. Франции 

 

7 Первая в мире кафедра социальной гигиены была создана в: 

А. 1905 году 

Б. * 1920 году 

В. 1912 году 

Г. 1923 году 

 

8 Первая в мире кафедра общественного здоровья (социальной гигиены) была 
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создана: 

А. * А. Гротьяном 

Б. З. Френкелем 

В. У. Уинслоу 

Г. А. Фишером 

 

9 В нашей стране первая кафедра социальной гигиены основана в: 

А. 1903 году 

Б. * 1922 году 

В. 1918 году 

Г. 1923 году 

 

10 При изучении показателей общественного здоровья и факторов его 

обусловленности применяются такие методы, как: 

А. * исторический 

Б. * социологический 

В. * моделирования 

Г. * статистический 

Д. * экспертный 

 

11 В разделы общественного здоровья и здравоохранения включены: 

А. * история предмета 

Б. * медицинская статистика 

В. * организация медицинской помощи населению 

Г. * экономика и управление здравоохранением 

Д. экология окружающей среды 

 

12 При оценке и изучении здоровья выделяют уровни: 

А. * индивидуальный 
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Б. * групповой 

В. * популяционный 

 

13 Общественное здоровье характеризует здоровье: 

А. * населения в целом 

Б. * отдельных возрастно-половых групп населения 

В. каждого жителя страны 

Г. каждого жителя региона 

Д. * больных, страдающих каким-либо хроническим заболеванием 

 

14 Основными группами показателей общественного здоровья являются: 

А. * показатели заболеваемости 

Б. * показатели инвалидности 

В. * показатели физического развития 

Г. * демографические показатели 

Д. летальность 

 

15 К комплексным показателям общественного здоровья относятся: 

А. демографические показатели 

Б. * индекс здоровья 

В. наличие или отсутствие заболеваний 

Г. * комплексный показатель здоровья 

Д. * потенциал здоровья 

 

16 К группам факторов, определяющих общественное здоровье, относятся: 

А. * биологические 

Б. * природные 

В. * социально-экономические 

Г. * образ жизни 
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Д. * уровень организации медицинской помощи 

 

17 Среди факторов, определяющих здоровье населения, лидируют: 

А. * образ жизни 

Б. экологические 

В. биологические 

Г. уровень организации медицинской помощи 

Д. качество медицинской помощи 

 

18 В схему изучения общественного здоровья включают анализ: 

А. * демографических показателей 

Б. * биологических факторов 

В. * показателей заболеваемости 

Г. * социально-экономических факторов 

Д. * показателей инвалидности 

 

19 Статистическое наблюдение является этапом статистического исследования: 

А. первым 

Б. * вторым 

В. третьим 

Г. четвертым 

 

20 Статистическая разработка является этапом статистического исследования: 

А. первым 

Б. вторым 

В. * третьим 

Г. Четвертым 

 

21 Статистический анализ является этапом статистического исследования: 
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А. первым 

Б. * четвертым 

В. вторым 

Г. третьим 

 

22 Составление плана и программы исследования является этапом 

статистического исследования: 

А. * первым 

Б. вторым 

В. третьим 

Г. четвертым 

 

23 Свойство репрезентативности характерно для статистической совокупности: 

А. * выборочной 

Б. генеральной 

 

24 Контрольная группа применяется: 

А. * для сравнения с показателями опытной группы 

Б. для выявления факторов риска 

В. для расширения объема исследования 

 

25 Способами отбора единиц наблюдения при формировании выборочной 

совокупности является: 

А. монографический 

Б. * типологический 

В. * случайный 

Г. * гнездовой 

Д. логический 
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26 Статистические таблицы могут быть: 

А. * простыми 

Б. * комбинационными 

В. * групповыми 

Г. контрольными 

Д. аналитическими 

 

27 Оптимальным числом взаимосвязанных признаков в комбинационной 

таблице следует считать: 

А. * три-четыре 

Б. один-два 

В. пять-шесть 

Г. более шести 

 

28 За статистическое подлежащее в таблице принимается: 

А. * основной учетный признак 

Б. изучаемая совокупность в ее основных проявлениях 

В. сводная количественная характеристика статистической совокупности по 

строкам таблицы 

Г. данные статистической обработки, расположенные по графам таблицы 

 

29 Статистическим сказуемым в таблице является: 

А. * признаки, применяемые для характеристики подлежащего 

Б. сумма показателей в графах 

В. показатели горизонтального ряда (по строкам) 

Г. изучаемые группировки статистической совокупности 

 

30 К единовременным наблюдениям относятся: 

А. * перепись населения 
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Б. * определение возрастного состава студентов 

В. * профилактический осмотр населения 

Г. регистрация случаев рождения живого ребенка 

Д. регистрацию случаев смерти населения 

 

31 К текущим наблюдениям относятся: 

А. * регистрация случаев рождения живого ребенка 

Б. * учет коечного фонда 

В. перепись населения 

Г. определение возрастного состава студентов 

Д. * регистрация случаев смерти населения 

 

32 Групповыми свойствами статистической совокупности являются: 

А. * распределение признака 

Б. * средний уровень признака 

В. однородность групп 

Г. * достоверность 

Д. * разнообразие 

 

33 Статистические коэффициенты относятся к величинам: 

А. * производным 

Б. абсолютным 

 

34 При вычислении интенсивных коэффициентов необходимо наличие 

следующего числа статистических совокупностей: 

А. одной 

Б. * двух 

 

35 При вычислении экстенсивных коэффициентов необходимо наличие 
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следующего числа статистических совокупностей: 

А. * одной 

Б. двух 

 

36 Структура явления определяется показателями: 

А. * экстенсивными 

Б. интенсивными 

В. наглядности 

Г. соотношения 

Д. темпа роста 

 

37 Частота явления в статистической совокупности определяется показателями: 

А. * интенсивными 

Б. экстенсивными 

В. наглядности 

Г. соотношения 

Д. темпа роста 

 

38 Показатель соотношения характеризует: 

А. * отношение двух независимых совокупностей 

Б. изменения явления во времени 

В. распределение целого на части 

Г. частоту явления в данной среде 

 

39 Динамический ряд может быть составлен из величин: 

А. * абсолютных 

Б. * относительных 

В. * средних 
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40 Динамические ряды анализируются по следующим показателям: 

А. * темп прироста 

Б. * наглядности 

В. * темп роста 

Г. экстенсивные 

Д. соотношения 

 

41 Для наглядного изображения экстенсивных показателей используют 

диаграмму: 

А. * секторную и внутристолбиковую 

Б. секторную 

В. линейную, столбиковую 

Г. секторную, внутристолбиковую и радиальную 

Д. секторную, внутристолбиковую, радиальную и фигурную 

 

42 Для наглядного изображения интенсивных показателей используют 

диаграмму: 

А. * линейную, столбиковую 

Б. секторную 

В. секторную и внутристолбиковую 

Г. секторную, внутристолбиковую и радиальную 

Д. секторную, внутристолбиковую, радиальную и фигурную 

 

43 Для наглядного изображения сезонных колебаний используют диаграмму: 

А. * радиальную 

Б. секторную 

В. внутристолбиковую 

Г. линейную 

Д. столбиковую 
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44 Для наглядного изображения изменений явления во времени 

предпочтительнее использовать диаграмму: 

А. * линейную 

Б. секторную 

В. внутристолбиковую 

Г. столбиковую 

 

45 Средние величины применяются для характеристики признаков: 

А. * количественных 

Б. качественных 

В. относительных 

Г. абсолютных 

 

46 К средним величинам относятся: 

А. * средняя арифметическая простая 

Б. * мода 

В. * средняя арифметическая взвешенная 

Г. * медиана 

Д. ошибка средней величины 

 

47 Основным достоинством средних величин является: 

А. типичность, так как указывают на характерную особенность данной 

совокупности 

Б. объективность, так как верно характеризуют свойство однородной 

совокупности 

В. абстрактность, так как отражают общее свойство данной совокупности 

Г. конкретность, так как отражают признак, присущий данной совокупности 
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48 Модой называется варианта: 

А. * с наибольшей частотой 

Б. с наименьшей частотой 

В. расположенная в центре ряда 

 

49 Медианой называется варианта: 

А. * расположенная в центре ряда 

Б. с наибольшей частотой 

В. с наименьшей частотой 

50 Наиболее целесообразной формулой вычисления средней величины, когда 

варианты встречаются с неодинаковой частотой, является: 

А. * M = E V p / n 

Б. M = E V / n 

В. M = E V p / (n-1) 

Г. M = E V / (n-1) 

 

51 С увеличением объема наблюдения ошибка репрезентативности: 

А. * уменьшится 

Б. увеличится 

В. останется без изменений 

 

52 Требованиями к составлению вариационного ряда для вычисления средней по 

способу моментов являются: 

А. * непрерывность 

Б. * последовательность 

В. * расчет интервала 

Г. дискретность 

Д. определение средней каждой группы 
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53 Для вычисления средней арифметической по способу моментов используется 

вариационный ряд: 

А. * сгруппированный 

Б. простой 

В. бимодальный 

Г. взвешенный 

Д. симметричный 

 

54 Факторами, определяющими величину ошибки средней арифметической, 

являются: 

А. * число наблюдений 

Б. * среднее квадратичное отклонение 

В. критерий Стьюдента 

Г. единица наблюдения 

 

55 Для определения достоверности разности величин необходимо знать: 

А. * значения сравниваемых величин 

Б. * ошибки сравниваемых величин 

В. величину доверительного коэффициента «t» 

Г. среднее квадратичное отклонение 

Д. объема наблюдения 

 

56 Разность показателей является существенной, если величина «t» равна: 

А. * 2,0 

Б. * 2,5 

В. 0,5 

Г. 1,0 

Д. 1,5 
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57 Критериями разнообразия признака статистической совокупности являются: 

А. * лимит 

Б. * амплитуда 

В. * среднее квадратичное отклонение 

Г. * коэффициент 

 

58 При пользовании таблицей Стьюдента необходимо знать: 

А. * число степеней свободы 

Б. * уровень вероятности безошибочного прогноза 

В. объем наблюдения 

Г. величина ошибки 

Д. коэффициент вариации 

 

59 Корреляционный анализ используется: 

А. *для выявления взаимодействия факторов, определения его силы и 

направленности 

Б. для сравнения степени однородности исследуемых совокупностей 

В. для расчета обобщающих коэффициентов, характеризующих различные 

стороны каждого из изучаемых признаков 

Г. для определения пределов возможных колебаний выборочных показателей 

при данном числе наблюдений 

 

60 При корреляционном анализе используются коэффициенты: 

А. * корреляции 

Б. вариации 

В. соотношения 

Г. регрессии 

 

61 Оценка коэффициента корреляции осуществляется по следующим 
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параметрам: 

А. * характер (направление) 

Б. * сила 

В. * достоверность 

Г. стандарт 

Д. норматив 

 

62 По характеру корреляционная зависимость бывает: 

А. * прямая 

Б. * обратная 

В. линейная 

Г. функциональная 

 

63 Коэффициент корреляции может быть равен: 

А. * 0,7 

Б. * 1,0 

В. 1,5 

Г. 2,0 

Д. 3,0 

 

64 Сила взаимосвязи между признаками оценивается как сильная в том случае, 

если коэффициент корреляции равен: 

А. * от 0,7 до 1,0 

Б. от 0 до 0,5 

В. от 0,3 до 0,7 

Г. от 1,0 до 1,5 

Д. от 1,5 до 2,0 

 

65 Корреляционная зависимость достоверна, если коэффициент больше своей 
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ошибки: 

А. * в 3,0 

Б. в 0,7 

В. в 1,0 

Г. в 1,5 

Д. в 2,0 

 

66 Величина стандартизованных показателей истинному размеру явлений: 

А. * не соответствует 

Б. соответствует 

 

67 Стандартизованные показатели применяются: 

А. * для сравнения 

Б. для характеристики первичного материала 

В. для характеристики полученных данных 

 

68 Метод стандартизации применяется: 

А. *при сравнении интенсивных показателей для устранения влияния на их 

величину факторов, обусловливающих качественную неоднородность совокупности 

Б. при определении характера связи между 2 признаками 

В. при определении силы связи между 2 признаками 

Г. при определении достоверности различия 2 сравниваемых показателей 

 

69 Из применяемых методов стандартизации наиболее точным является 

А. * прямой 

Б. обратный 

В. косвенный 

 

70 При сравнении интенсивных показателей, полученных на однородных 
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выборочных совокупностях, необходимо применять: 

А. * оценку достоверности разности показателей 

Б. оценку показателей соотношения 

В. определение относительной величины 

Г. стандартизацию 

 

71 При сравнении интенсивных показателей, полученных на неоднородных 

совокупностях, необходимо применять: 

А. * стандартизацию 

Б. оценку показателей соотношения 

В. определение относительной величины 

Г. оценку достоверности разности показателей 

 

72 Сравнивать стандартизованные показатели, если они вычислены с 

применением неодинакового стандарта: 

А. * нельзя 

Б. можно 

В. не всегда 

Г. можно, но при малом числе наблюдений 

Д. можно, но при большом числе наблюдений 

 

73 К этапам стандартизации относят: 

А. * расчет ожидаемых величин 

Б. * расчет условных показателей 

В. * расчет специальных показателей 

Г. * анализ расчетов 

Д. * выбор стандарта 

 

74 В практической деятельности врача используются следующие элементы 
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статистического метода 

А. * графический 

Б. * расчет и анализ интенсивных величин 

В. * расчет и анализ средних величин 

исторический 

 

75 Демография - это наука, изучающая: 

А. * закономерности воспроизводства населения 

Б. заболеваемость населения 

В. факторную обусловленность здоровья 

Г. вопросы брачности и плодовитости 

Д. закономерности здоровья населения 

 

76 Разделами демографии являются: 

А. * динамика населения 

Б. * статика населения 

В. социальное движение 

Г. механическое движение 

Д. естественное движение 

77 Основным методом изучения показателей статики следует считать: 

А. * переписи населения 

Б. выборочные демографические исследования 

В. текущую регистрацию демографических событий 

Г. социологический опрос населения 

 

78 Принципами проведения переписей населения являются: 

А. * всеобщность 

Б. * наличие единой программы 

В. * одномоментность 
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Г. определение единицы наблюдения 

 

79 Определение «критической даты» относится к такому принципу проведения 

переписи населения, как: 

А. * одномоментность 

Б. всеобщность 

В. наличие единой программы 

Г. определение единицы наблюдения 

 

80 В Российской империи первая всеобщая перепись населения была проведена 

в: 

А. * 1897 году 

Б. 1757 году 

В. 1861 году 

Г. 1901 году 

 

81 К показателям статики населения относят такие показатели, как: 

А. * численность населения 

Б. * распределение населения по полу 

В. * распределение населения по месту жительства 

Г. рождаемость 

Д. повозрастные коэффициенты смертности 

 

82 Плотность населения в Российской Федерации составляет в среднем: 

А. * 8,7 человек на 1 кв. км 

Б. 30 человек на 1 кв. км 

В. 334 человек на 1 кв. км 

Г. 11 человек на 1 кв. км 
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83 Для определения типа возрастной структуры населения необходимо знать 

численность в следующих возрастных группах: 

А. * от 0 до 15 лет 

Б. * от 15 до 49 лет 

В. * 50 и старше 

Г. от 1 до 10 лет 

Д. от 10 до 59 лет 

Е. 60 и старше 

 

84 Явление депопуляции характеризуется наличием в стране такого типа 

возрастной пирамиды, как: 

А. * регрессивный тип 

Б. стабильный тип 

В. прогрессивный тип 

 

85 Тип возрастной структуры населения России: 

А. * регрессивный тип 

Б. стабильный тип 

В. прогрессивный тип 

 

86 Доля детей в возрасте от 0 до 15 лет в общей возрастной структуре населения 

России составляет: 

А. * до 20% 

Б. 23-22% 

В. 23-25% 

Г. 25-30% 

 

87 К видам движения народонаселения относят: 

А. * механическое, естественное и социальное 
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Б. механическое 

В. механическое и естественное 

Г. механическое, естественное, социальное и возрастное 

 

88 Динамика населения изучает: 

А. * социальное движение 

Б. * механическое движение 

В. * естественное движение 

 

89 Миграция - это механическое движение населения: 

А. * из одной территории в другую 

Б. из одной социальной группы в другую 

В. из одного состояния в другое 

 

90 Основным методом изучения показателей естественного движения населения 

следует считать: 

А. * текущую регистрацию демографических событий 

Б. переписи населения 

В. выборочные демографические исследования 

Г. социологический опрос населения 

 

91 Основными показателями естественного движения населения являются: 

А. * смертность 

Б. * рождаемость 

В. * естественный прирост 

Г. смертность по возрастным группам 

Д. суммарный коэффициент рождаемости 

 

92 Демографические коэффициенты выражаются, как правило: 
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А. * в промилле 

Б. в процентах 

В. в продецимилле 

 

93 При вычислении показателя рождаемости учитывают число детей, 

родившихся за год: 

А. * живыми 

Б. мертвыми 

В. живыми и мертвыми 

 

94 Демографическая политика - это совокупность мероприятий, направленных: 

А. * на оптимизацию естественного прироста 

Б. на повышение рождаемости 

В. на снижение рождаемости 

Г. на стабилизацию рождаемости 

Д. на снижение смертности 

 

95 Основными документами для гражданской регистрации смерти в России 

являются: 

А. * свидетельство о перинатальной смертности 

Б. * медицинское свидетельство о смерти 

В. свидетельство о рождении 

Г. паспорт 

Д. заявления 2 свидетелей 

Е. заключение патологоанатома 

 

96 Для высокого уровня смертности характерен показатель: 

А. * от 15‰ до 20‰ 

Б. * от 20‰ до 25‰ 
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В. * от 25‰ до 35‰ 

Г. от 0‰ до 9‰ 

Д. от 9‰ до 15‰ 

 

97 Для низкого уровня смертности характерен показатель: 

А. * от 0‰ до 9‰ 

Б. от 9‰ до 15‰ 

В. от 15‰ до 20‰ 

Г. от 20‰ до 25‰ 

Д. от 25‰ до 35‰ 

 

98 Для среднего уровня смертности характерен показатель: 

А. * от 9‰ до 15‰ 

Б. от 0‰ до 9‰ 

В. от 15‰ до 20‰ 

Г. от 20‰ до 25‰ 

Д. от 25‰ до 35‰ 

 

99 Первые три места в структуре общей смертности занимают: 

А. * травмы 

Б. * болезни системы кровообращения 

В. * онкологические заболевания 

Г. болезни органов дыхания 

Д. болезни органов пищеварения 

 

100 К специальным показателям смертности относят: 

А. * смертность в трудоспособном возрасте 

Б. * смертность по возрастным группам 

В. * смертность по полу 
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Г. * смертность по сезонам года 

 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

2. Раздел 2. 

Общественно

е здоровье и 

методы его 

изучения 

ПК – 1 

ПК – 7 

ПК - 8 

Тестиро

вание 

1 В основе расчета показателя средней продолжительности предстоящей жизни 

лежат показатели: 

А. * повозрастной смертности 

Б. миграции 

В. рождаемости 

Г. общей смертности 

Д. естественного прироста 

 

2 Собственно, заболеваемость населения - это совокупность заболеваний: 

А. * нигде ранее не учтенных 

Б. * впервые выявленных 

В. выявленных при медицинских осмотрах 

Г. накопленных в предшествующие годы 

 

3 Распространенность или болезненность - это совокупность заболеваний: 

А. * нигде ранее не учтенных 

Б. * впервые выявленных 

В. * выявленных при медицинских осмотрах 

Г. * накопленных в предшествующие годы 

 

4 К методам изучения заболеваемости можно отнести получение данных: 

А. * по обращаемости 
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Б. * по медицинским осмотрам 

В. * по причинам смерти 

Г. по экспертным оценкам 

Д. по летальным исходам 

 

5 Единицей наблюдения при изучении заболеваемости по данным 

обращаемости является: 

А. * первичное обращение по поводу конкретного острого заболевания 

Б. * первичное обращение по поводу конкретного хронического заболевания 

В. посещение больного по поводу заболевания 

Г. первичное обращение по поводу обострения конкретного хронического 

заболевания 

Д. больной, обратившийся по поводу данного заболевания в данном году 

Е. заболевание, выявленное при медицинском осмотре 

Ж. первичное обращение по поводу госпитализации 

 

6 Единицей наблюдения при изучении заболеваемости по данным медицинских 

осмотров является: 

А. * заболевание, выявленное при медицинском осмотре 

Б. посещение больного по поводу заболевания 

В. первичное обращение по поводу конкретного острого заболевания 

Г. первичное обращение по поводу конкретного хронического заболевания 

Д. первичное обращение по поводу обострения конкретного хронического 

заболевания 

Е. больной, обратившийся по поводу данного заболевания в данном году 

Ж. первичное обращение по поводу госпитализации 

 

7 Для оценки заболеваемости населения используются такие критерии, как: 

А. * уровень 
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Б. * структура 

В. * кратность 

Г. стандарт 

Д. норматив 

 

8 Уровень общей заболеваемости населения зависит от: 

А. * социально-экономических условий 

Б. * возраста 

В. * пола 

Г. численности населения 

Д. численности врачей 

 

9 Уровень общей заболеваемости населения характеризуется коэффициентом: 

А. * интенсивным 

Б. экстенсивным 

В. соотношения 

Г. наглядности 

 

10 Структура заболеваемости населения характеризуется коэффициентом: 

А. * экстенсивным 

Б. соотношения 

В. интенсивным 

Г. наглядности 

 

11 В структуре заболеваемости населения по данным обращаемости на первом 

месте стоят болезни: 

А. * органов дыхания 

Б. системы кровообращения 

В. системы пищеварения 
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Г. нервной системы 

Д. костно-мышечной системы 

 

12 За последние 10 лет заболеваемость туберкулезом в нашей стране: 

А. * выросла 

Б. снизилась 

В. стабилизировалась 

 

13 За последние 10 лет число лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией в 

нашей стране: 

А. * растет 

Б. снижается 

В. остается на прежнем уровне 

 

14 Основной учетный документ при изучении заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности: 

А. * листок нетрудоспособности 

Б. медицинская карта амбулаторного больного 

В. экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 

Г. профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку 

Д. статистическая карта выбывшего из стационара 

Е. талон амбулаторного пациента 

 

15 Основной учетный документ при изучении общей заболеваемости по 

обращаемости: 

А. * талон амбулаторного пациента 

Б. медицинская карта амбулаторного больного 

В. листок нетрудоспособности 

Г. экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 
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Д. профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку 

Е. статистическая карта выбывшего из стационара 

 

16 Основной учетный документ при изучении инфекционной заболеваемости: 

А. *экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 

Б. профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку 

В. медицинская карта амбулаторного больного 

Г. листок нетрудоспособности 

Д. статистическая карта выбывшего из стационара 

Е. талон амбулаторного пациента 

 

17 Основной учетный документ при изучении госпитализированной 

заболеваемости: 

А. * статистическая карта выбывшего из стационара 

Б. медицинская карта амбулаторного больного 

В. листок нетрудоспособности 

Г. талон амбулаторного пациента 

Д. экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 

Е. профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку 

 

18 Основными принципами построения Международной классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем являются: 

А. * этиология 

Б. * патогенез 

В. * локализация 

Г. одномоментность 

Д. системность 

 

19 Индивидуальная оценка заболеваемости определяется критериями: 
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А. * кратности заболеваний в год 

Б. * общей длительности всех заболеваний в год 

В. уровня заболеваемости 

Г. структуры заболеваемости 

Д. средней длительности одного заболевания 

 

20 К часто болеющим относят лиц с кратностью заболеваний в год: 

А. * от 4 до 5 

Б. * от 6 до 8 

В. * более 8 

Г. до 1 

Д. от 1 до 3 

 

21 Инвалидность - это утрата трудоспособности: 

А. * стойкая 

Б. временная 

 

22 Инвалидность - это состояние организма, при котором человек не может: 

А. * выполнять профессиональные функции 

Б. обслуживать себя 

В. выполнять профессиональные функции и обслуживать себя 

 

23 Наиболее тяжелой группой инвалидности является: 

А. * 1-я группа 

Б. 2-я группа 

В. 3-я группа 

 

24 Самой многочисленной группой инвалидности является: 

А. * 2-я группа 
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Б. 1-я группа 

В. 3-я группа 

 

25 Установление группы инвалидности осуществляется: 

А. * бюро медико-социальной экспертизы 

Б. участковым врачом 

В. заведующим отделением 

Г. клинико-экспертной комиссией 

 

26 В официальной статистике уровень первичной инвалидности определяется: 

А. * на 10 000 населения 

Б. на 100 человек 

В. на 1000 населения 

Г. на 100 000 населения 

 

27 Первое место в структуре инвалидности занимают: 

А. * болезни сердечно-сосудистой системы 

Б. болезни органов дыхания 

В. последствия травм 

Г. новообразования 

Д. костно-мышечной системы и соединительной ткани 

 

28 Второе место в структуре инвалидности занимают: 

А. * новообразования 

Б. болезни органов дыхания 

В. последствия травм 

Г. костно-мышечной системы и соединительной ткани 

Д. болезни сердечно-сосудистой системы 
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29 Третье место в структуре инвалидности занимают: 

А. * костно-мышечной системы и соединительной ткани 

Б. болезни органов дыхания 

В. последствия травм 

Г. болезни сердечно-сосудистой системы 

Д. новообразования 

 

30 Основными задачами охраны здоровья женщин являются: 

А. * профилактика абортов 

Б. * снижение материнской смертности 

В. * снижение сердечно-сосудистых заболеваний 

Г. снижение инфекционной заболеваемости 

Д. снижение младенческой смертности 

 

31 Состояние здоровья детей определяется факторами: 

А. * образа жизни 

Б. * загрязненности внешней среды 

В. заболеваемости 

Г. демографическими 

Д. инвалидности 

 

32 Состояние здоровья детей оценивается показателями: 

А. * заболеваемости 

Б. * физического развития 

В. * инвалидности 

Г. рождаемости 

Д. загрязненности внешней среды 

 

33 Особенностью изучения состояния здоровья детей является анализ в 
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зависимости от: 

А. * возрастных группировок 

Б. пола 

В. порядкового номера родов 

Г. социального положения семьи 

 

34 Уровень заболеваемости детей в сравнении со взрослыми: 

А. * выше 

Б. ниже 

В. одинаковый 

 

35 Наиболее низкий уровень заболеваемости детей отмечается в возрасте: 

А. * от 10 до 14 лет 

Б. от 0 до 1 года 

В. от 1 до 3 лет 

Г. от 3 до 7 лет 

Д. от 7 до 10 лет 

 

36 Уровень заболеваемости детей зависит от: 

А. * возраста 

Б. * пола 

В. * порядкового номера родов 

Г. * социального положения семьи 

 

37 Первое место в структуре заболеваемости детей в возрасте до 1 года 

занимают болезни: 

А. * органов дыхания 

Б. инфекционные и паразитарные 

В. нервной системы 
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Г. кожи и подкожной клетчатки 

Д. органов пищеварения 

 

38 Первое место в структуре заболеваемости детей в возрасте от 1 до 7 лет 

занимают болезни: 

А. * органов дыхания 

Б. инфекционные и паразитарные 

В. нервной системы 

Г. кожи и подкожной клетчатки 

Д. органов пищеварения 

 

39 Первое место в структуре заболеваемости детей в возрасте от 7 до 14 лет 

занимают болезни: 

А. * органов дыхания 

Б. инфекционные и паразитарные 

В. нервной кожи и подкожной клетчатки системы 

Г. органов пищеварения 

 

40 В структуре первичной заболеваемости по обращаемости у детей первое 

место занимают болезни: 

А. * органов дыхания 

Б. инфекционные и паразитарные 

В. нервной системы 

Г. нарушения обмена веществ 

Д. органов пищеварения 

 

41 В структуре первичной заболеваемости по обращаемости у детей второе 

место занимают болезни: 

А. * органов пищеварения 
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Б. инфекционные и паразитарные 

В. нервной системы 

Г. органов дыхания 

Д. нарушения обмена веществ 

 

42 В структуре первичной заболеваемости по обращаемости у детей третье место 

занимают болезни: 

А. * инфекционные и паразитарные 

Б. нервной системы 

В. органов дыхания 

Г. нарушения обмена веществ 

Д. органов пищеварения 

 

 

43 Индивидуальная оценка заболеваемости детей определяется критериями: 

А. * кратности заболеваний в год 

Б. * общей длительности всех заболеваний в год 

В. уровня заболеваемости 

Г. структуры заболеваемости 

Д. средней длительности одного заболевания 

 

44 К часто болеющим относят детей с кратностью заболеваний в год: 

А. * от 4 до 5 

Б. * от 6 до 8 

В. * более 8 

Г. до 1 

Д. от 1 до 3 

 

45 К инвалидности с детства относится возникновение утраты трудоспособности 
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в возрасте: 

А. * 0 - 18 лет 

Б. 0 - 10 лет 

В. 0 - 14 лет 

Г. 0 - 15 лет 

Д. 0 - 16 лет 

 

46 Установление группы инвалидности с детства осуществляется: 

А. * бюро медико-социальной экспертизы 

Б. участковым врачом 

В. заведующим отделением 

Г. клинико-экспертной комиссией 

 

47 В официальной статистике уровень первичной инвалидности с детства 

определяется: 

А. * на 10 000 детей 

Б. на 100 человек 

В. на 1000 детей 

Г. на 100 000 детей 

Д. на 1000 живорожденных 

 

48 Уровень первичной инвалидности с детства у мальчиков по сравнению с 

девочками: 

А. * выше 

Б. ниже 

В. одинаковый 

 

49 Первые 4 места в структуре инвалидности с детства занимают болезни: 

А. * психические 
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Б. * врожденные аномалии 

В. * органов чувств 

Г. * нервной системы 

Д. органов дыхания 

 

50 Младенческая смертность - это смертность детей: 

А. * на первом году жизни 

Б. на первой неделе жизни 

В. на первом месяце жизни 

Г. от 0 до 5 лет 

Д. от 0 до 15 лет 

 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

3. Раздел 3. 

Организация 

медицинской 

помощи 

населению и 

функциониро

вание 

подсистем 

здравоохране

ния 

ПК – 1 

ПК – 7 

ПК - 8 

Тестиро

вание 

1 Показатель младенческой смертности вычисляется: 

А. * на 1000 детей, родившихся живыми 

Б. на 1000 умерших 

В. на 1000 детей 

Г. на 1000 населения 

Д. на 1000 детей, родившихся живыми и мертвыми 

 

2 Какие из перечисленных показателей вычисляют на число родившихся 

живыми и мертвыми: 

А. * перинатальную смертность 

Б. повозрастную смертность 

В. неонатальную смертность 

Г. раннюю неонатальную смертность 

Д. мертворождаемость 

 

3 Неонатальная смертность - это смертность детей на: 
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А. * первом месяце жизни 

Б. первой неделе жизни 

В. первом году жизни 

Г. втором - двенадцатом месяце жизни 

 

4 Ранняя неонатальная смертность - это смертность детей на: 

А. * первой неделе жизни 

Б. первом месяце жизни 

В. первом году жизни 

Г. втором - двенадцатом месяце жизни 

 

5 Перинатальная смертность включает смертность детей: 

А. * на первой неделе жизни 

Б. * в антенатальном периоде 

В. * в интранатальном периоде 

Г. на первом месяце жизни 

Д. на первом году жизни 

 

6 Мертворождаемость включает смертность детей: 

А. * в антенатальном периоде 

Б. * в интранатальном периоде 

В. на первой неделе жизни 

Г. на первом месяце жизни 

Д. на первом году жизни 

 

7 Перинатальная смертность подразделяется на: 

А. * антенатальную, интранатальную, раннюю неонатальную 

Б. антенатальную 

В. антенатальную и интранатальную 
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Г. антенатальную, интранатальную и неонатальную 

Д. антенатальную, интранатальную, постнеонатальную 

 

8 Среди факторов, определяющих здоровье населения, наибольшее влияние 

оказывает: 

А. * образ жизни 

Б. организация медицинской помощи 

В. окружающая среда 

Г. биологические факторы 

 

9 Составными компонентами образа жизни являются такие виды деятельности, 

как: 

А. * социокультурная 

Б. * медицинская 

В. * трудовая 

Г. * бытовая 

 

10 Процесс формирования здорового образа жизни включает: 

А. * информирование населения о факторах риска 

Б. * формирование убежденности в необходимости сохранении здоровья 

В. * воспитание навыков здорового образа жизни 

Г. снижение показателя летальности 

 

11 Медицинская активность - это деятельность, направленная на: 

А. * сохранение своего здоровья 

Б. * сохранение здоровья окружающих 

В. увеличение рождаемости 

Г. борьбу с абортами 

Д. снижение летальности 
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12 Основными направлениями формирования здорового образа жизни являются: 

А. * создание и активизация позитивных для здоровья факторов 

Б. * уменьшение факторов риска для здоровья 

 

13 Обязательным условием формирования здорового образа жизни является: 

А. * рациональное индивидуальное поведение 

Б. *осуществление общегосударственных мероприятий по созданию здоровых 

условий жизни 

В. * формирование установок на здоровье в обществе 

 

14 Здоровый образ жизни в первую очередь определяется активностью: 

А. * медицинской 

Б. социокультурной 

В. трудовой 

Г. бытовой 

15 Медицинская активность включает в себя: 

А. * своевременность обращения к врачу при заболевании 

Б. * своевременность обращения к врачу для профилактического осмотра 

В. * уровень медицинской грамотности населения 

Г. повышение квалификации врачей 

Д. уровень профессиональной грамотности медицинских работников 

 

16 Ведущими факторами риска возникновения и неблагоприятного течения 

сердечно-сосудистых заболеваний являются: 

А. * злоупотребление алкоголем 

Б. * низкая физическая активность 

В. * пассивное курение 

Г. * активное курение 
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Д. * избыточная масса тела 

Е. дефицит массы тела 

 

17 Ведущими факторами риска возникновения и неблагоприятного течения 

онкологических заболеваний являются: 

А. * злоупотребление алкоголем 

Б. * пассивное курение 

В. * активное курение 

Г. * дефицит массы тела 

Д. низкая физическая активность 

Е. избыточная масса тела 

 

18 Ведущими факторами риска возникновения и неблагоприятного течения 

болезней органов дыхания являются: 

А. * злоупотребление алкоголем 

Б. * активное курение 

В. * пассивное курение 

Г. низкая физическая активность 

Д. дефицит массы тела 

Е. избыточная масса тела 

 

19 Ведущими факторами риска возникновения и неблагоприятного течения 

желудочно-кишечных заболеваний являются: 

А. * злоупотребление алкоголем 

Б. * пассивное курение 

В. * активное курение 

Г. * дефицит массы тела 

Д. * избыточная масса тела 

Е. низкая физическая активность 
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20 Ведущими факторами риска травматизма являются: 

А. * злоупотребление алкоголем 

Б. низкая физическая активность 

В. пассивное курение 

Г. активное курение 

Д. дефицит массы тела 

Е. избыточная масса тела 

 

21 К факторам, влияющим на здоровье населения, относятся: 

А. * микросоциальный климат 

Б. * физическая активность 

В. * сбалансированное питание 

Г. * пассивное курение 

Д. * активное курение 

Е. * потребление алкоголя 

 

22 К факторам, снижающим потенциал здоровья детей, относятся: 

А. * аборты в анамнезе матери 

Б. * пассивное курение 

В. * активное курение 

Г. психологический комфорт в семье 

Д. проведение закаливания 

Е. своевременность обращения к врачу женской консультации беременной 

женщины 

Ж. рациональное питание 

 

23 К факторам, снижающим потенциал здоровья женщин, относятся: 

А. * аборты в анамнезе матери 
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Б. * пассивное курение 

В. * активное курение 

Г. психологический комфорт в семье 

Д. проведение закаливания 

Е. своевременность обращения к врачу женской консультации 

Ж. рациональное питание 

 

24 К факторам, снижающим потенциал здоровья взрослого населения, относятся: 

А. * психологический дискомфорт в семье и на работе 

Б. * аборты в анамнезе матери 

В. * пассивное курение 

Г. активное курение 

Д. проведение закаливания 

Е. своевременность обращения к врачу женской консультации 

Ж. рациональное питание 

 

25 К факторам, повышающим потенциал здоровья детей, относятся: 

А. * психологический комфорт в семье 

Б. * проведение закаливания 

В. * своевременность обращения к врачу поликлиники 

Г. * рациональное питание 

Д. аборты в анамнезе матери 

Е. пассивное курение 

Ж. активное курение 

 

26 К факторам, повышающим потенциал здоровья женщин, относятся: 

А. * психологический комфорт в семье 

Б. * проведение закаливания 

В. * своевременность обращения к врачу поликлиники 
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Г. * рациональное питание 

Д. аборты в анамнезе матери 

Е. пассивное курение 

Ж. активное курение 

 

27 К факторам, повышающим потенциал здоровья взрослого населения 

относятся: 

А. * психологический комфорт в семье 

Б. * проведение закаливания 

В. * своевременность обращения к врачу поликлиники 

Г. * рациональное питание 

Д. аборты в анамнезе матери 

Е. пассивное курение 

Ж. активное курение 

 

28 Избыточная масса тела является фактором риска развития заболеваний: 

А. * сердечно-сосудистых 

Б. * желудочно-кишечных 

В. * эндокринных 

Г. травм, отравлений 

Д. гинекологических 

 

29 В зависимости от вида финансирования системы здравоохранения 

подразделяются на: 

А. * преимущественно государственные 

Б. * преимущественно страховые 

В. * преимущественно частные 

Г. * смешанные, бюджетно - страховые 
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30 При государственной системе здравоохранения - основной источник 

финансирования: 

А. * государственный бюджет 

Б. личные средства граждан 

В. средства социального страхования 

Г. средства предприятий и организаций 

 

31 Основным в странах со страховой медициной источником финансирования 

здравоохранения является средства: 

А. * социального страхования, включающие ОМС 

Б. предприятий и организаций 

В. граждан 

Г. бюджета 

Д. добровольного медицинского страхования 

 

32 Основными источниками финансирования здравоохранения в РФ являются 

средства: 

А. * средства бюджетов различного уровня 

Б. * обязательного медицинского страхования 

В. предприятий и организаций 

Г. благотворительные 

 

33 Основным финансовым источником ОМС служат средства: 

А. * бюджета 

Б. * отчислений страхователей 

В. граждан 

Г. пожертвований 

 

34 Бесплатная медицинская помощь в государственных учреждениях 



 

84 

здравоохранения обеспечивается за счет средств: 

А. * бюджета 

Б. * ОМС 

В. ДМС 

Г. благотворительных взносов 

 

35 Соблюдение врачебной тайны необходимо: 

А. * для защиты внутреннего мира пациента 

Б. * для создания основы доверительных взаимоотношений с пациентом 

В. * для поддержания престижа медицинской профессии 

Г. * для защиты социальных и экономических интересов пациента 

 

36 Является ли добровольное согласие пациента необходимым предварительным 

условием медицинского вмешательства: 

А. * да 

Б. нет 

 

37 Документами, дающими право заниматься медицинской или 

фармацевтической деятельностью, являются: 

А. * лицензия 

Б. диплом об окончании высшего или среднего медицинского 

(фармацевтического) учебного заведения 

В. сертификат специалиста 

Г. свидетельство об окончании интернатуры 

Д. свидетельство об окончании курсов повышения квалификации 

 

38 Установлены следующие виды страхования: 

А. * обязательное медицинское страхование 

Б. * добровольное медицинское страхование 
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В. пенсионное страхование 

Г. страхование на случай врачебной ошибки 

 

39 Обязательное медицинское страхование (ОМС) относится к: 

А. * социальному страхованию 

Б. личному страхованию 

 

40 Права пациентов относят: 

А. * к правам граждан при оказании медико-социальной помощи 

Б. к правам отдельных групп граждан в области охраны здоровья 

В. к правам граждан в области охраны здоровья 

 

41 Сохранение врачебной тайны относится: 

А. * к правам граждан в области охраны здоровья 

Б. к правам отдельных групп граждан в области охраны здоровья 

В. к правам граждан при оказании медико-социальной помощи 

 

42 Разработка и утверждение базовой программы обязательного медицинского 

страхования относится к компетенции: 

А. * правительства Российской Федерации 

Б. субъектов Российской Федерации 

В. органов местного самоуправления 

Г. органов управления здравоохранением 

Д. территориального фонда медицинского страхования 

Е. Федерального фонда медицинского страхования 

 

43 Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

составляется на уровне: 

А. * субъектов Российской Федерации 
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Б. правительства Российской Федерации 

В. органов местного самоуправления 

Г. органов управления здравоохранением 

Д. территориального фонда медицинского страхования 

Е. Федерального фонда медицинского страхования 

 

44 Законодательная инициатива по внесению изменений в закон о медицинском 

страховании относится к компетенции: 

А. * правительства Российской Федерации 

Б. субъектов Российской Федерации 

В. органов местного самоуправления 

Г. органов управления здравоохранением 

Д. территориального фонда медицинского страхования 

Е. Федерального фонда медицинского страхования 

45 Базовая программа обязательного медицинского страхования представляет 

собой: 

А. * гарантированный минимум медицинских услуг, бесплатных для населения 

Б. набор платных медицинских услуг 

В. соотношение платных и бесплатных медицинских услуг, определяемое 

договором 

 

46 Территориальная программа обязательного медицинского страхования может: 

А. *дополнять объем медицинских услуг, установленный в базовой программе 

обязательного медицинского страхования 

Б. предоставлять меньший объем медицинских услуг, чем базовая 

 

47 В соответствии с законом о медицинском страховании исполнителем 

медицинских услуг является: 

А. * лицензированное медицинское учреждение 



 

87 

Б. врач поликлиники 

В. врач стационара 

Г. врач скорой медицинской помощи 

Д. лечебно-профилактическая отрасль здравоохранения 

 

48 Взнос на обязательное медицинское страхование работающего населения 

перечисляется в фонд медицинского страхования: 

А. * работодателями 

Б. работающими гражданами 

В. администрацией субъектов РФ 

 

49 Взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения 

перечисляется в фонд медицинского страхования: 

А. * администрацией субъектов РФ 

Б. работающими гражданами 

В. работодателями 

 

50 Система организации медицинской помощи населения включает в себя: 

А. * отрасли здравоохранения 

Б. * медицинские учреждения 

В. * медицинские кадры 

Г. * принципы работы лечебно-профилактических учреждений 

 

51 Принципами организации медицинской помощи населению в 

амбулаторнополиклинических учреждениях являются: 

А. * участковость 

Б. * диспансерный метод 

В. индивидуальное отношение к пациенту 

Г. дифференцированность наблюдения 
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Д. профилактическое направление 

Е. единство науки и практики 

52 Мощность поликлиники определяется: 

А. * число посещений в смену 

Б. численность населения на территории 

В. численность населения на терапевтическом участке 

Г. число терапевтических участков 

 

53 При снижении нормы нагрузки врача функция врачебной должности: 

А. * уменьшается 

Б. увеличивается 

В. не изменяется 

 

54 Имеет ли право главный врач увеличить или уменьшить численность 

населения на участке и нагрузку врачей? 

А. * имеет 

Б. не имеет 

 

55 К методам и средствам первичной профилактики следует отнести: 

А. * вакцинацию 

Б. * оздоровление окружающей среды 

В. раннюю диагностику заболеваний 

Г. профилактическую госпитализацию 

Д. постановку на диспансерный учет 

 

56 Целью вторичной профилактики является предупреждение возникновения: 

А. * осложнений заболеваний 

Б. * хронических заболеваний 

В. острых заболеваний 
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Г. несчастных случаев 

Д. инфекционных заболеваний 

 

57 В поликлинике ведется статистический учет заболеваемости: 

А. * по данным обращаемости 

Б. * по данным медицинских осмотров 

В. важнейшими неэпидемическими заболеваниями 

Г. госпитализированной 

 

58 Врачи поликлиники выполняют следующие виды работ: 

А. * диагностика и лечение заболеваний 

Б. * профилактическая работа 

В. * санитарно-просветительная работа 

Г. * реабилитация 

Д. * диспансерное наблюдение 

Е. * экспертиза временной нетрудоспособности 

Ж. уход за больным 

З. экспертиза стойкой нетрудоспособности 

 

59 Оказание медицинской помощи на дому участковым врачом включает в себя: 

А. * осмотр, диагностика, назначение лечения 

Б. * посещение больного в день вызова 

В. санитарная обработка больного в случае необходимости 

Г. санитарная обработка помещения в случае необходимости 

Д. проведение лабораторно-диагностического обследования 

 

60 В деятельность регистратуры поликлиники входит выполнение следующих 

видов работ: 

А. * запись пациентов на прием к врачу 
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Б. * запись вызова к больному на дом 

В. * регулирование потока пациентов к врачам 

Г. направление пациентов на лабораторно-диагностические исследования 

Д. выдача бесплатных рецептов 

 

61 В поликлинике ведется следующая документация: 

А. *экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 

Б. профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку 

В. * медицинское свидетельство о смерти 

Г. * листок нетрудоспособности 

Д. * медицинская карта амбулаторного больного 

Е. статистическая карта выбывшего из стационара 

Ж. история болезни 

 

62 Целью диспансерного осмотра является: 

А. * оценка здоровья пациента на момент обследования 

Б. наблюдение за прикрепленным контингентом 

В. сохранение здоровья пациентов конкретного лечебно-профилактического 

учреждения 

Г. оказание специализированной медицинской помощи 

Д. улучшение здоровья населения 

Е. своевременная госпитализация 

 

63 Целью диспансерного метода является: 

А. * наблюдение за состоянием здоровья прикрепленного контингента 

Б. *сохранение здоровья пациентов конкретного лечебно-профилактического 

учреждения 

В. оценка здоровья пациента на момент обследования 

Г. оказание специализированной медицинской помощи 
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Д. улучшение здоровья населения 

Е. своевременная госпитализация 

 

64 Целью диспансеризации населения является: 

А. * улучшение здоровья населения 

Б. оценка здоровья пациента на момент обследования 

В. наблюдение за прикрепленным контингентом 

Г. сохранение здоровья пациентов конкретного лечебно-профилактического 

учреждения 

Д. оказание специализированной медицинской помощи 

Е. своевременная госпитализация 

 

65 В диспансере ведется статистический учет заболеваемости: 

А. * важнейшими неэпидемическими заболеваниями 

Б. по данным обращаемости 

В. госпитализированной 

Г. по данным медицинских осмотров 

 

66 Социальная профилактика включает в себя: 

А. * улучшение условий труда и отдыха 

Б. * повышение материального благосостояния 

В. проведение прививок 

Г. проведение медицинских осмотров 

Д. выявление заболеваний 

 

67 Медицинская профилактика включает в себя: 

А. * проведение прививок 

Б. * проведение медицинских осмотров 

В. выявление заболеваний 
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Г. улучшение условий труда и отдыха 

Д. повышение материального благосостояния 

 

68 Первичная профилактика включает в себя: 

А. * повышение материального благосостояния 

Б. * проведение прививок 

В. * мероприятия, предупреждающие развитие заболеваний 

Г. выявление заболеваний 

Д. мероприятия, предупреждающие развитие осложнений и рецидивов 

заболевания 

 

69 Вторичная профилактика включает в себя: 

А. *мероприятия, предупреждающие развитие осложнений и рецидивов 

заболевания 

Б. проведение прививок 

В. мероприятия, предупреждающие развитие заболеваний 

Г. выявление заболеваний 

Д. повышение материального благосостояния 

 

70 Индивидуальная профилактика включает в себя: 

А. * своевременное обращение к врачу 

Б. * активную иммунизацию 

В. * проведение химиопрофилактики 

Г. * пассивную иммунизацию 

Д. улучшение условий труда и отдыха 

 

71 Коллективная профилактика включает в себя: 

А. * улучшение условий труда и отдыха 

Б. пассивную иммунизацию 
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В. своевременное обращение к врачу 

Г. активную иммунизацию 

Д. проведение химиопрофилактики 

 

72 С учетом профиля различают следующие виды городских больниц: 

А. * многопрофильные 

Б. * специализированные 

В. не объединенные с поликлиникой 

Г. объединенные с поликлиникой 

 

73 С учетом системы организации различают следующие виды городских 

больниц: 

А. * не объединенные с поликлиникой 

Б. * объединенные с поликлиникой 

В. многопрофильные 

Г. специализированные 

 

74 Врачи стационара выполняют следующие виды работ: 

А. * диагностика и лечение заболеваний 

Б. * профилактическая работа 

В. * санитарно-просветительная работа 

Г. * реабилитация 

Д * уход за больным 

Е. диспансерное наблюдение 

 

75 К специализированными отделениями стационара относятся отделения: 

А. * кардиологическое 

Б. * нейрохирургическое 

В. * реанимационное 
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Г. терапевтическое 

Д. хирургическое 

 

76 Деятельность специализированных отделений стационара включает в себя: 

А. * оказание медицинской помощи профильным больным 

Б. * оказание консультативной помощи больным других отделений 

В. * подбор больных на госпитализацию 

Г. подбор больных на санаторно-курортное лечение 

 

77 Функциями приемного отделения городской больницы являются: 

А. *проведение анализа расхождений диагнозов приемного отделения и 

направившего учреждения 

Б. * оформление документации на госпитализированных больных 

В. * оказания первой медицинской помощи нуждающимся 

Г. лечение больных 

Д. проведения анализа причин летальности 

 

78 В стационаре ведется статистический учет заболеваемости: 

А. * госпитализированной 

Б. по данным обращаемости 

В. важнейшими неэпидемическими заболеваниями 

Г. по данным медицинских осмотров 

Д. по причинам смерти 

 

79 В стационаре ведется следующая документация: 

А. *экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 

профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку 

Б. * статистическая карта выбывшего из стационара 

В. * медицинское свидетельство о смерти 
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Г. * листок нетрудоспособности 

Д. * история болезни 

Е. история развития ребенка 

Ж. медицинская карта амбулаторного больного 

 

80 Особенностями организации медицинской помощи сельским жителям 

являются: 

А. * наличие выездных бригад 

Б. *размещение медицинских учреждений в соответствии с уровнем оказания 

медицинской помощи 

В. диспансерный метод 

Г. участковость 

Д. дифференцированное оказание медицинской помощи 

 

81 В состав сельского врачебного участка входят следующие 

лечебнопрофилактические учреждения: 

А. * участковая больница 

Б. * фельдшерско-акушерские пункты 

В. * амбулатория 

Г. детский санаторий 

Д. детская областная больница 

Е. центральная районная больница 

 

82 Показателями деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений 

являются: 

А. * полнота охвата диспансеризацией 

Б. * нагрузка на врачебную должность 

В. * укомплектованность штатов 

Г. * полнота охвата периодическими осмотрами 
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Д. средняя длительность лечения больного 

 

83 Показателями деятельности стационарных учреждений являются: 

А. * средняя длительность лечения больного 

Б. * летальность 

В. * частота совпадений поликлинических и стационарных диагнозов 

Г. * укомплектованность медицинским персоналом 

Д. участковость 

Е. среднее число посещений в год 

 

84 Принципами организации работы в стационарных учреждениях является: 

А. * соблюдение лечебно-охранительного режима 

Б. * профилактика внутрибольничных инфекций 

В. участковость 

Г. диспансерный метод 

Д. диспансеризация 

 

85 Учреждения, оказывающие медицинскую помощь женщинам и детям, 

распределяются на следующие группы: 

А. * лечебно-профилактические 

Б. * воспитательные 

В. * оздоровительные 

Г. санаторные 

Д. санитарно-просветительные 

 

86 К лечебно-профилактическим учреждениям, оказывающим медицинскую 

помощь женщинам, относятся: 

А. * женские консультации 

Б. * санатории для детей с родителями 
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В. * городская поликлиника 

Г. * городская больница 

Д. лесная школа 

Е. дом ребенка 

Ж. детская больница 

 

87 Принципами организации медицинской помощи женщинам в женской 

консультации являются: 

А. * участковость 

Б. * диспансерный метод 

В. индивидуальное отношение к пациенту 

Г. профилактическое направление 

Д. единство науки и практики 

 

88 Главным принципом организации диспансерного наблюдения беременных в 

женской консультации является: 

А. * дифференцированное наблюдение 

Б. проведение общественной профилактики 

В. активное выявление гинекологических больных 

Г. профилактическое направление 

 

89 Основными разделами организации профилактического наблюдения 

беременных в женской консультации являются: 

А. * осмотр врачами-специалистами 

Б. * своевременное взятие под наблюдение 

В. * своевременное полное лабораторное обследование 

Г. * наблюдение в послеродовом периоде 

Д. * оказание необходимой социальной помощи 
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90 Приоритетный признак, который лежит в основе дифференцированной 

диспансеризации женщин: 

А. * физиологическое состояние 

Б. наличие экстрагенитального заболевания 

В. возраст 

Г. социальное положение 

 

91 Комплекс мероприятий по антенатальной охране плода в основном 

осуществляется: 

А. * в женской консультации 

Б. * в акушерском отделении родильного дома 

В. * в детской поликлинике 

Г. в отделении новорожденных родильного дома 

Д. в поликлинике для взрослого населения 

 

92 Комплекс мероприятий по интранатальной охране плода в основном 

осуществляется: 

А. * в акушерском отделении родильного дома 

Б. в женской консультации 

В. в отделении новорожденных родильного дома 

Г. в поликлинике для взрослого населения 

Д. в детской поликлинике 

 

93 Комплекс мероприятий по постнатальной охране плода в основном 

осуществляется: 

А. * в акушерском отделении родильного дома 

Б. * в отделении новорожденных родильного дома 

В. * в детской поликлинике 

Г. в женской консультации 
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Д. в поликлинике для взрослого населения 

 

94 Во время беременности женщина должна посетить женскую консультацию 

при нормально протекающей беременности: 

А. * 12-15 раз 

Б. 3-4 раза 

В. 5-6 раз 

Г. 9-10 раз 

 

95 В обсервационное отделение родильного дома поступают беременные 

женщины с: 

А. * явлениями острого заболевания 

Б. * мертвым плодом 

В. * температурой 

Г. диабетом 

Д. резус-несовместимостью 

 

96 В отделение патологии беременности стационара родильного дома женщины 

госпитализируются в случае: 

А. * наличия осложнений беременности 

Б. * неправильного положения плода 

В. * наличия экстрагенитальной патологии 

Г. * отягощенного акушерского анамнеза 

Д. наличия мертвого плода 

 

97 В целях предупреждения заноса инфекционных заболеваний в стационар 

родильного дома необходимо обеспечить: 

А. * наличие боксированного приемного отделения 

Б. * учет сведений о контактах с инфекционными заболеваниями 



 

100 

В. * проведение регулярных медицинских осмотров персонала 

Г. учет сведений о перенесенных заболеваниях 

Д. учет сведений о прививках 

Е. соблюдение санитарно-гигиенических правил (сбор грязного белья, обработка 

посуды и т.д.) 

Ж. проведение регулярных медицинских осмотров женщин 

 

98 В женской консультации заполняются следующие документы: 

А. * обменная карта беременной 

Б. * листок нетрудоспособности 

В. * индивидуальная карта беременной 

Г. * медицинская карта амбулаторного больного 

Д. история развития новорожденного 

Е. история родов 

Ж. медицинская карта стационарного больного 

 

99 В стационаре родильного дома заполняются следующие документы: 

А. * история развития новорожденного 

Б. * обменная карта беременной 

В. * листок нетрудоспособности 

Г. * история родов 

Д. * медицинская карта стационарного больного 

Е. индивидуальная карта беременной 

Ж. медицинская карта амбулаторного больного 

 

100 При госпитализации беременной женщины в родильное отделение 

необходимы следующие документы: 

А. * обменная карта беременной 

Б. * паспорт 
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В. индивидуальная карта беременной 

Г. листок нетрудоспособности 

Д. справка из ЦГСЭН о контактах с инфекционными больными 

 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

4. Раздел 4. 

Проблемы 

управления, 

экономики, 

финансирова

ния и 

планировани

я 

здравоохране

ния 

ПК – 1 

ПК – 7 

ПК - 8 

Тестиро

вание 

1 К принципам работы детской поликлиники относятся: 

А. * дифференцированное обслуживание в зависимости от возраста 

Б. * система «единого педиатра» 

В. * диспансерный метод 

Г. организация вакцинации 

 

2 Преимуществом работы детской поликлиники по системе «единого педиатра» 

является: 

А. * единство в наблюдении за ребенком от 0 до 18 лет 

Б. больше контактов детей первого года жизни с детьми старшего возраста 

В. своевременное направление на обследование 

Г. привлечение врачей различных специальностей к осмотру 

 

3 Недостатком в работе детской поликлиники по системе «единого педиатра» 

является: 

А. * больше контактов детей первого года жизни с детьми старшего возраста 

Б. единство в наблюдении за ребенком от 0 до 14 лет 

В. своевременное направление на обследование 

Г. привлечение врачей различных специальностей к осмотру ребенка 

 

4 На фильтре в детской поликлинике медицинская сестра начинает работу с 

пришедшим ребенком: 

А. * с опроса 

Б. с осмотра 



 

102 

В. с термометрии 

Г. с вызова дежурного врача 

Д. с изоляции 

 

5 Профилактическая работа с детьми в детской поликлинике включает в себя: 

А. * осмотр ребенка участковым педиатром 

Б. * осмотр ребенка врачами-специалистами 

В. * проведение лабораторного обследования 

Г. * проведение инструментального обследования 

Д. * вакцинацию детей 

 

6 Приоритетный признак, который лежит в основе дифференцированной 

диспансеризации детей: 

А. * возраст 

Б. заболевание 

В. пол 

Г. социальное положение 

 

7 Здоровые дети находятся на диспансерном наблюдении включительно: 

А. * до 18 лет 

Б. до 1 года 

В. до 3 лет 

Г. до 7 лет 

Д. до 10 лет 

 

8 Детская поликлиника отвечает за качество медицинской помощи детям: 

А. * на дому 

Б. * в поликлинике 

В. * в детских дошкольных учреждениях 
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Г. * в школе 

 

9 Объем специализированной медицинской помощи в детской поликлинике 

определяется: 

А. * численностью обслуживаемого детского населения 

Б. наличием медицинского оборудования 

В. штатным расписанием учреждения 

Г. категорией учреждения 

 

10 Отделения (палаты) детских больниц формируются по: 

А. * полу 

Б. * возрасту 

В. * нозологическим формам заболеваний 

 

11 К особенностям работы стационаров детской больницы относят: 

А. * формирование отделений по возрасту 

Б. * проведение воспитательной работы 

В. * создание лечебно-охранительного режима 

Г. * меры по предупреждению внутрибольничных инфекций 

 

12 В целях предупреждения заноса инфекционных заболеваний в стационар 

детской больницы необходимо обеспечить: 

А. * наличие боксированного приемного отделения 

Б. * учет сведений о контактах с инфекционными заболеваниями 

В. * проведение регулярных медицинских осмотров персонала 

Г. учет сведений о перенесенных заболеваниях 

Д. учет сведений о прививках 

Е. соблюдение санитарно-гигиенических правил (сбор грязного белья, обработка 

посуды и т.д.) 
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Ж. проведение регулярных медицинских осмотров детей 

 

13 Основной документацией детской поликлиники является: 

А. * история развития ребенка 

Б. * листок нетрудоспособности 

В. * экстренное извещение об остром инфекционном заболевании 

Г. * карта профилактических прививок 

Д. * контрольная карта диспансерного наблюдения 

Е. история развития новорожденного 

Ж. медицинская карта стационарного больного 

З. статистическая карта выбывшего из стационара 

 

14 Основной документацией стационара детской больницы является: 

А. * листок нетрудоспособности 

Б. * медицинская карта стационарного больного 

В. * экстренное извещение об остром инфекционном заболевании 

Г. * статистическая карта выбывшего из стационара 

Д. история развития новорожденного 

Е. история развития ребенка 

Ж. контрольная карта диспансерного наблюдения 

З. карта профилактических прививок 

 

15 Совершенствование стационарной лечебно-профилактической помощи детям 

может быть достигнуто за счет: 

А. * использования новых современных медицинских технологий 

Б. * использования новых современных медико-организационных мероприятий 

В. * применения стационарзамещающих технологий 

Г. * создания условий для совместного пребывания детей с родителями 
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16 Создание детских реабилитационных центров позволит: 

А. * более рационально использовать коечный фонд детских больниц 

Б. усовершенствовать качество лечения детей диспансерных групп 

В. проводить медико-социальную профилактику среди больных детей 

Г. ликвидировать работу отделений профилактики в детских поликлиниках 

 

17 Медицинская помощь подросткам организована: 

А. * при поликлинике для взрослых 

Б. * при детской поликлинике 

В. при поликлинике в составе студенческих поликлиник 

 

18 Кабинет детского гинеколога целесообразнее организовать в составе: 

А. * детской поликлиники 

Б. женской консультации 

 

19 Отделения детской гинекологии целесообразнее организовать на базе 

стационара: 

А. * детской больницы 

Б. родильного дома 

В. городской больницы 

 

20 Для вычисления показателя летальности в детской больнице необходимо 

знать число: 

А. * выписанных больных 

Б. * умерших больных 

В. поступивших больных 

Г. проведенных койко-дней 

Д. развернутых коек 
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21 Врач женской консультации при наблюдении за беременными женщинами 

осуществляет взаимосвязь, как правило, со следующими ЛПУ: 

А. * детской поликлиникой 

Б. * родильным домом 

В. медико-санитарной частью 

Г. стационаром детской больницы 

Д. городской больницей 

Е. детскими дошкольными учреждениями 

 

22 Врач детской поликлиники при наблюдении за новорожденными 

осуществляет взаимосвязь со следующими ЛПУ: 

А. * родильным домом 

Б. * стационаром детской больницы 

В. детской поликлиникой 

Г. медико-санитарной частью 

Д. городской больницей 

Е. детскими дошкольными учреждениями 

 

23 Врач детской поликлиники при наблюдении за детьми осуществляет 

взаимосвязь со следующими ЛПУ: 

А. * стационаром детской больницы 

Б. * ЦГСЭН 

В. * детскими дошкольными учреждениями 

Г. женской консультацией 

Д. родильным домом 

 

24 К показателям деятельности стационара родильного дома относятся: 

А. * летальность 

Б. * перинатальная смертность 
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В. младенческая смертность 

Г. смертность детей 

Д. материнская смертность 

 

25 К показателям деятельности детской поликлиники относятся: 

А. * охват дородовым патронажем 

Б. * младенческая смертность 

В. * смертность детей 

Г. перинатальная смертность 

Д. материнская смертность 

 

26 К показателям деятельности детской больницы относятся: 

А. * летальность 

Б. младенческая смертность 

В. перинатальная смертность 

Г. смертность детей 

Д. материнская смертность 

 

27 В основе формирования детских дошкольных и школьных учреждений лежат 

следующие признаки: 

А. * возраст 

Б. * социальное положение 

В. * состояние здоровья 

Г. пол 

 

28 Доходность коммерческой деятельности учреждения здравоохранения 

А. * соотношение балансовой прибыли и себестоимости 

Б. соотношение прибыли и себестоимости 

В. фондооснащенность учреждения 
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29 Расчет годового бюджета рабочего времени должности основывается 

А. на затратах труда медицинского персонала 

Б. на численности обслуживаемого населения 

В. * на законодательстве о режиме труда и отдыха 

 

30 Для автономных учреждений план финансово-хозяйственной деятельности 

утверждает 

А. орган, выполняющий функции учредителя 

Б. общее собрание коллектива 

В. * учредитель 

 

31 В структуре экономической науки экономика здравоохранения изучается как 

А. базовая фундаментальная дисциплина 

Б. прикладная экономическая дисциплина 

В. * отраслевая экономическая дисциплина 

Г. специальная экономическая дисциплина 

 

32 Методика доказательства экономической эффективности здравоохранения - 

это определение 

А. стоимости медицинской помощи на поликлиническом и стационарном этапах 

Б. общих затрат на подготовку медицинских кадров 

В. стоимости научных исследований и их внедрения 

Г. * соотношения затрат на медицинскую помощь и экономического эффекта 

 

33 Медицинская эффективность здравоохранения может измеряться такими 

показателями, как 

А. снижение преждевременной смертности 

Б. снижение стоимости медицинской услуги 
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В. использование новых технологий диагностики и лечения 

Г. * улучшение исходов лечения 

 

34 Какой документ выдается на руки застрахованному в системе ОМС 

А. * страховой медицинский полис 

Б. справка о том, что он застрахован 

В. расписка страховой компании о возмещении расходов за лечение 

Г. договор обязательного медицинского страхования 

 

35 Выделяют следующие особенности управления здравоохранением 

Российской Федерации 

А. монополизацию управления 

Б. * децентрализацию управления 

В. централизацию управления 

Г. все перечисленное верно 

 

36 Аналитический метод предусматривает планирование здравоохранения на 

основании изучения 

А. показателей технического оснащения лечебно-профилактического 

учреждения 

Б. * результатов работы лечебно-профилактического учреждения 

В. показателей финансирования ЛПУ 

Г. все перечисленное верно 

 

37 Цена медицинской услуги 

А. * Сумма денег, которую пациент готов заплатить, и за которую врач готов 

оказать медицинскую услугу 

Б. Отражение затрат на оказание услуг 

В. Денежное выражение стоимости 
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38 Какие макроэкономические явления оказывают влияние на изменение 

потребностей населения в медицинских услугах 

А. Инфляция 

Б. Безработица 

В. * Оба варианта верны 

Г. Нет верного ответа 

 

39 Заработная плата медицинского персонала состоит из 

А. Тарифа, премии, постоянных надбавок 

Б. Базового оклада, премии, материальной помощи 

В. * Базового оклада, постоянных и переменных надбавок 

 

40 Качество результата работы в здравоохранении оценивается следующими 

стандартами 

А. профессиональными 

Б. технологическими 

В. * медико-экономическими 

Г. структурно-организационными 

 

41 Структурно-организационные стандарты качества медицинской помощи 

предъявляют требования к 

А. профессиональным качествам медицинских работников 

Б. * условиям оказания медицинской помощи 

В. технологии лечения конкретного больного 

 

42 Внутренняя экспертиза качества медицинской помощи проводится 

А. * самим врачом 

Б. экспертом страховой медицинской организации 
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В. главными штатными специалистами органов управления здравоохранением 

 

43 Внешняя ведомственная экспертиза качества медицинской помощи может 

проводиться 

А. органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

Б. * главными штатными и внештатными специалистами органов управления 

здравоохранением 

В. экспертами страховых медицинских организаций 

 

44 Технологические стандарты качества медицинской помощи предусматривают 

требования к 

А. профессиональным качествам медицинских работников 

Б. технической оснащенности ЛПУ 

В. * технологии ведения больных с конкретной нозологической формой 

 

45 Основным финансовым документом лечебно-профилактического учреждения 

является 

А. типовой договор обязательного медицинского страхования 

Б. * смета 

В. базовая программа обязательного медицинского страхования 

Г. счет в Казначействе 

 

46 За основу норматива при определении потребности населения в 

амбулаторной помощи принято 

А. * среднее число посещений лечебно-профилактического учреждения одним 

жителем за год 

Б. число законченных случаев за месяц 

В. число обслуживаемого населения с учетом эпидемиологической обстановки 

на территории 
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Г. все перечисленное верно 

 

47 Различают следующие методы планирования здравоохранения 

А. метод стандартизации 

Б. * балансовый 

В. исторический 

 

48 Основной для формирования плана ЛПУ являются следующие исходные 

данные, полученные от вышестоящих органов управления 

А. государственный заказ 

Б. * смета лечебно-профилактического учреждения 

В. качество медицинской помощи 

 

49 Для введения дифференцированной оплаты труда необходимо: 

А. * приказ уполномоченного органа по здравоохранению 

Б. * приказ руководителя организации 

В. * внесение изменений в коллективный договор 

Г. * разработка положения о порядке оплаты труда 

Д. * согласование с вышестоящим органом здравоохранения 

 

50 Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем десятого пересмотра (МКБ-10) 

А. * способствует унификации деятельности научных школ, защищающих 

различные направления в формировании клинических классификаций 

болезней 

Б. * необходима для дальнейшего укрепления связей между статистикой здоровья 

населения, статистикой здравоохранения и клинической практикой 

В. МКБ-10 можно рекомендовать в качестве образца терминологии и записей 

клинических диагнозов в учетных медицинских документах 
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Г. * является важным методическим средством для обеспечения автоматизации 

основных управленческих и планово-нормативных работ 

Д. все ответы правильные 

 

51 Средние величины применяются для оценки: 

А. состояния здоровья населения 

Б. организации работы и деятельности лечебно-профилактических учреждений в 

целом, отдельных его подразделений и врачей 

В. организации работы и деятельности всей системы здравоохранения 

Г. состояния окружающей среды 

Д. * все ответы правильные 

 

52 Оборот койки определяется следующим отношением 

А. (число госпитализированных больных) / (среднегодовое число коек) 

Б. (число госпитализированных больных) / (число дней работы койки в году) 

В. * число госпитализированных больных) / (среднее время пребывания больного 

на койке) 

Г. (число госпитализированных больных) / (средние сроки лечения больного в 

стационаре 

 

53 Что такое экономическая эффективность здравоохранения? 

А. достигнутый результат пролеченных больных 

Б. * затраты на лечебно-профилактическую работу 

В. * отношение предотвращенного экономического ущерба к затратам на 

организацию и оказание медицинской помощи 

Г. * отношение затрат на содержание МО к стоимости основных фондов 

Д. отношение полученной прибыли к затратам 

 

54 Первичная медико-санитарная помощь оказывается 
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А. * терапевтами, педиатрами, врачами общей практики, акушерами гинекологами, 

Б.фельдшерами, акушерками, медицинскими сестрами 

В. врачами общей практики, акушерами-гинекологами, фельдшерами, 

Г. акушерками, медицинскими сестрами 

Д. специалистами ПМСП с высшим медицинским образованием 

 

55 Качество медицинской помощи - это: 

А. комплекс медицинских услуг, направленных на сохранение и восстановление 

здоровья населения 

Б. действия медицинских работников, имеющих профилактическую, 

диагностическую, лечебную или реабилитационную направленность по 

отношению к конкретному человеку 

В. * мера соответствия оказываемой медицинской помощи стандартам, 

утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения и 

установленным на основе современного уровня развития медицинской науки 

и технологий 

Г. комплекс медицинских услуг, направленных на устранение и (или) 

приостановление заболевания, а также предупреждение его прогрессирования 

Д. комплекс медицинских услуг, направленных на сохранение, частичное или 

полное восстановление нарушенных и (или) утраченных функций организма 

  

56 Медицинская деятельность - это: 

А. действия медицинских работников, имеющих профилактическую, 

диагностическую, лечебную или реабилитационную направленность по 

отношению к конкретному человеку 

Б. комплекс медицинских услуг, направленных на устранение и (или) 

приостановление заболевания, а также предупреждение его прогрессирования 

В. комплекс медицинских услуг, направленных на сохранение, частичное или 

полное восстановление нарушенных и (или) утраченных функций организма 
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Г. * профессиональная деятельность физических лиц, получивших высшее или 

среднее профессиональное медицинское образование, а также юридических 

лиц, направленная на охрану здоровья граждан 

Д. комплекс медицинских услуг, направленных на формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения заболеваний (и их 

прогрессирования) 

 

57 Что такое процесс управления 

А. последовательная деятельность менеджера 

Б. * совокупность непрерывных, взаимосвязанных функций 

В. совокупность принципов и методов управлениЯ 

Г. управленческая деятельность менеджера 

Д. все вышеперечисленное 

 

58 Какой этап является первым в процессе принятия и реализации 

управленческих решений 

А. определение критериев решения проблемы 

Б. формулирование проблемы 

В. * признание проблемы 

Г. оценка альтернатив 

Д. разработка альтернатив 

 

59 Какая функция управления обеспечивает согласование и взаимодействие всех 

остальных 

А. планирование 

Б. организация 

В. * координация 

Г. мотивация 

Д. контроль 
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60 Какие функции управления называют общими: 

А. производство, организация, контроль 

Б. * планирование, организация, мотивация, контроль, координация 

В. предпринимательство, производство 

Г. инновации, информация 

Д. маркетинг, финансы 

 

61 Каковы основные составляющие любой организации 

А. внутренняя и внешняя среда 

Б. оргструктура и кадры 

В. * люди, задачи, управление 

Г. организационная культура 

Д. ресурсы 

 

62 Какой процесс является исходным в стратегическом управлении медицинской 

организацией 

А. определение миссии 

Б. определение целей 

В. * анализ среды 

Г. выбор стратегии 

Д. все процессы 

 

63 Что означает профессионализм менеджера: 

А. * управленческую подготовку 

Б. знание технологии отрасли 

В. опыт практической работы в отрасли 

Г. работу на постоянной профессиональной основе 

Д. знание психологии 
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64 Какой стиль следует использовать менеджеру, чтобы достичь результатов в 

экстремальных условиях 

А. все стили управления 

Б. либеральный 

В. демократический 

Г. * авторитарный 

Д. наставнический 

 

65 Какой из межличностных методов разрешения конфликтов можно считать 

наиболее эффективным 

А. метод принуждения 

Б. метод уклонения 

В. * метод решения проблемы 

Г.метод сглаживания 

Д. метод компромисса 

 

66 Основу системы управления составляют 

А. * целеполагание, полномочия, функции управления, звенья системы 

управления 

Б. соответствие управления науке, идеология управления 

В. командно-административное, экономическое, социально-психологическое, 

Г. линейное по человеческому фактору и технологическое управление 

Д. планово-директивное, типа маркетинга, целевое, программно-целевое 

управление 

Е. регламентно-регулируемое, распределительное 

 

67 Медицинская экспертиза - это: 

А. * совокупность организационных, аналитических и практических мероприятий, 
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направленных на установление уровня, качества и степени состояния 

различных сфер деятельности в здравоохранении 

Б. проверка, проводимая государственным органом по контролю в сфере 

оказания медицинских услуг, субъектов здравоохранения независимо от 

ведомственной принадлежности по исполнению ими нормативных правовых 

и правовых актов в области здравоохранения 

В. определяемый Правительством Российской Федерации государственный 

орган с его территориальными подразделениями, осуществляющий в 

пределах компетенции уполномоченного органа в области здравоохранения 

Г. исполнительные, контрольные и надзорные функции, а также руководство по 

качеству медицинских услуг 

Д. физическое или юридическое лицо, аккредитованное в установленном 

порядке для проведения независимой экспертизы деятельности субъектов 

здравоохранения 

Е. процедура, проводимая в целях обеспечения прозрачности и объективности 

оценки деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих 

медицинскую и фармацевтическую деятельность 

 

68 Профилактика - это: 

А. действия медицинских работников, имеющих профилактическую, 

диагностическую, лечебную или реабилитационную направленность по 

отношению к конкретному человеку 

Б. комплекс медицинских услуг, направленных на устранение и (или) 

приостановление заболевания, а также предупреждение его прогрессирования 

В. комплекс медицинских услуг, направленных на сохранение, частичное или 

полное восстановление нарушенных и (или) утраченных функций организма 

Г. * комплекс медицинских услуг, направленных на формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения заболеваний (и их 

прогрессирования) 
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Д. профессиональная деятельность физических лиц, получивших высшее или 

среднее профессиональное медицинское образование, а также юридических 

лиц, направленная на охрану здоровья граждан 

 

 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

 

 

  



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ПК – 1 

ПК – 7 

ПК - 8 

1 Экономика здравоохранения: определение, Основные направления 

(экономичность, эффективность), показатели. 

2 Виды эффективности здравоохранения (медицинская, 

социальная, экономическая), их показатели. Критерии оценки. 

3 Формирование рыночных отношений в здравоохранении. Особенности 

медицинского товара и рынка медицинских услуг. 

4 Стоимость медицинской помощи. Принципы ценообразования. Виды 

цен на медицинские услуги. 

5 Платная медицинская помощь в системе здравоохранения, принципы 

организации, порядок оказания. Оплата медицинских услуг. 

6 Маркетинг в здравоохранении. Основные понятия. Этапы составления и 

проведения маркетинговых исследований. 

7 Законодательные основы охраны здоровья населения РФ. 

8 Основные принципы охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации. 

9 Права и обязанности пациента при получении медицинской помощи. 

Законодательные основы. 

10 Права и обязанности медицинских работников. Врачебная тайна, ее 

юридические и моральные аспекты. 

11 Медицинская статистика, определение, основные разделы. Значение 

статистического метода при изучении общественного здоровья и 

организации медицинской помощи. 

12 Статистическая совокупность, единица наблюдения. Определение, 

свойства, учетные признаки. Понятие о генеральной и выборочной 

совокупностях. 

13 Этапы статистического исследования, их содержание. 

14 Виды статистических таблиц, методика их построения. 

15 Относительные величины, виды, методика расчета, практическое 

применение в здравоохранении. 

16 Графическое изображение в статистике, виды графических 

изображений, их использование для анализа явлений. 

17 Вариационный ряд, виды вариационных рядов. Значение 

среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации в оценке 

вариабельности изучаемого признака и типичности средней величины. 

18 Средняя величина. Определение. Виды средних величин. Методика 

расчета. Практическое применение средних величин в медицинской 

практике и здравоохранении. 

19 Определение понятия «достоверность результатов исследования». 

Основные показатели. 

20 Метод стандартизации. Сущность метода стандартизации. 

Практическое 
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применение метода стандартизации. Стандартизованные показатели. 

21 Понятие о функциональной и корреляционной зависимости. 

Характеристика коэффициента корреляции, его оценка. 

22 Показатели динамического ряда, их вычисление и практическое 

применение. 

23 Общественное здоровье, определение, уровни. Критерии 

общественного 

здоровья. Факторы, влияющие на общественное здоровье. 

24 Показатели общественного здоровья, методы их изучения, оценка и 

анализ, тенденции. 

25 Определение медицинской демографии, разделы, демографические 

показатели. Основные проблемы. Применение демографических 

показателей в здравоохранении. 

26 Статика населения: важнейшие показатели, значение в практике 

здравоохранения. 

27 Перепись населения, основные характеристики, методика проведения, 

значение для здравоохранения. Результаты последней переписи в РФ. 

28 Динамика народонаселения, ее виды. Миграция населения: внешняя, 

внутренняя. Факторы ее определяющие, основные тенденции. Влияние 

миграции на здоровье населения. 

29 Рождаемость. Методика изучения. Общие и специальные показатели. 

Факторы, определяющие уровни рождаемости, тенденции. Особенности 

и динамика рождаемости в РФ. Роль врачей и медицинских учреждений 

в регистрации рождений. 

30 Смертность населения. Методика изучения, общие и специальные 

показатели смертности, их уровни, методика расчета, структура причин. 

Факторы, определяющие уровни смертности. Роль врачей в регистрации 

случаев смерти. 

31 Младенческая смертность, методика изучения, показатели, уровни, 

структура причин. Факторы, определяющие уровни младенческой 

смертности, тенденции. 

32 Перинатальная смертность, методика изучения, структура и причины, 

тенденции. Пути снижения перинатальной смертности. 

33 Показатели естественного движения населения, их уровни и динамика 

в 

РФ. Факторы, влияющие на естественное движение населения. 

34 Естественный прирост населения, факторы на него влияющие. 

Основные 

закономерности и тенденции в различных странах мира. 

Демографические прогнозы. 

35 Современное состояние и основные тенденции демографических 

процессов в РФ. Региональные особенности воспроизводства населения 

в связи с уровнем социально-экономического развития Ульяновской 

области. 

36 Определение понятия заболеваемости, источники информации. Виды 

заболеваемости. Значение изучения заболеваемости. 

37 Учетная документация, используемая для сбора и анализа информации 

о 

заболеваемости. Оценка заболеваемости с позиций доказательной 

медицины. 

38 Методы изучения заболеваемости населения, их сравнительная 

характеристика. Показатели заболеваемости. 

39 Заболеваемость населения по обращаемости за медицинской помощью: 
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методика изучения, учетные документы, уровень, структура 

заболеваемости по данным обращаемости, тенденции. 

40 Заболеваемость населения по данным медицинских осмотров: 

методика 

изучения, учетные документы, показатели. Виды медицинских 

осмотров. 

41 Заболеваемость населения по данным о причинах смерти, методика 

изучения, показатели. Роль врачей при регистрации причин смерти. 

42 Международная статистическая классификация болезней, проблем, 

связанных со здоровьем, принципы и особенности ее построения. 

43 Заболеваемость с временной утратой трудоспособности: методика 

изучения, учетные документы, показатели, тенденции. Экономическое 

значение заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

44 Заболеваемость населения Российской Федерации: уровень, структура, 

динамика показателей, факторы на них влияющие. 

45 Здоровье населения Ульяновской области, основные показатели, 

тенденции. Факторы, влияющие на здоровье населения региона. 

46 Физическое развитие как один из критериев оценки состояния здоровья 

населения. Основные показатели физического развития. Факторы, 

влияющие на динамику физического развития. 

47 Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема в 

России и за рубежом. Факторы риска. Стратегия профилактики. 

48 Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема. 

Факторы риска. Профилактика. 

49 Травматизм как медико-социальная проблема. Виды травматизма, их 

распространенность. Профилактика детского травматизма. 

50 Алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение как 

медикосоциальная проблема. Возрастно-половые особенности, 

медицинские и 

социальные последствия. 

51 ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита как 

важнейшая медико-социальная проблема. Распространение ВИЧ 

инфекции в РФ и Ульяновской области. 

52 Туберкулез как медико-социальная проблема. Заболеваемость, 

смертность. Региональные особенности. Профилактика туберкулеза. 

53 Инвалидность как один из критериев здоровья населения. Источники 

информации. Показатели, методика их вычисления и оценки. Факторы, 

влияющие на показатели инвалидности. 

54 Экспертиза временной нетрудоспособности: определение, уровни 

проведения. Основные документы, удостоверяющие временную 

нетрудоспособность. 

55 Порядок выдачи и оформления листка нетрудоспособности при 

различных видах временной нетрудоспособности. 

56 Порядок выдачи и. оформления врачом документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность при заболеваниях и травмах. 

57 Порядок выдачи и правила оформления листка нетрудоспособности по 

уходу за больным членом семьи, по беременности и родам, по карантину. 

58 Функции лечащего врача при проведении экспертизы временной 

нетрудоспособности 

59 Врачебная комиссия, состав, основные функции. 

60 Стойкая утрата трудоспособности. Основные понятия. Критерии и 

причины инвалидности. 
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61 Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК). Виды, состав, 

задачи. 

Порядок направления граждан на МСЭ. 

62 Причины инвалидности. Группы инвалидности, критерии их 

определения, сроки переосвидетельствования. Виды реабилитации. 

63 Факторы риска, определение, классификация. Оценка факторов риска 

с 

позиций доказательной медицины. Роль врача в формировании 

здорового образа жизни населения. 

64 Гигиеническое воспитание населения. Принципы, средства и методы 

гигиенического воспитания населения. Служба формирования 

здорового образа жизни. Медицинская активность населения. 

65 Профилактика как одно из приоритетных направлений охраны 

здоровья 

населения. Задачи, уровни, виды профилактики. Развитие 

профилактического направления в современных реформах 

здравоохранения. 

66 Определение понятия «Качество жизни». Концепция исследования 

качества жизни. Основные направления исследования качества жизни в 

медицине. 

67 Общественное здоровье и здравоохранение как научная дисциплина и 

предмет преподавания. Вклад отечественных ученых в изучение 

социальных проблем медицины и развитие отечественного 

здравоохранения (Н.А. Семашко, З.П. Соловьев, Г.Н. Каминский, Г.А. 

Баткис, А.Д. Серенко и др.) 

68 Основные методы дисциплины общественное здоровье и 

здравоохранение. Экономика здравоохранения 

69 Основные приоритеты государственной политики в области охраны 

здоровья населения. Сущность реформ здравоохранения на современном 

этапе («Приоритетный национальный проект «здоровье», «Программа 

модернизации здравоохранения» и др. 

70 Теоретические основы медицинской этики и деонтологии. Биоэтика. 

Деонтологические традиции отечественного здравоохранения. 

71 Особенности врачебной этики и деонтологии в хирургии, акушерстве 

и 

гинекологии, педиатрии. Порядок применения новых методов 

профилактики, диагностики и лечения, проведение биомедицинских 

исследований. 

72 Менеджмент в здравоохранении. Особенности управления 

медицинской 

организацией в современных условиях. 

73 Планирование в здравоохранении, принципы и методы планирования. 

Виды планов, показатели плана. Информация, необходимая для 

составления плана медицинской организации. 

74 Финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья в Российской 

Федерации. Источники финансового обеспечения. 

75 Государственное социальное страхование. Органы социального 

страхования, виды социальной защиты населения. 

76 Медицинское страхование в Российской Федерации. Краткая история, 

этапы развития. Законодательные основы медицинского страхования в 

современной России. 

77 Финансирование системы здравоохранения в условиях медицинского 

страхования. Роль Федерального и территориальных фондов 
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обязательного медицинского страхования. 

78 Организация обязательного медицинского страхования: субъекты и 

участники, их права и обязанности, взаимодействие. 

79 Программы обязательного медицинского страхования. Базовая 

программа ОМС. Территориальная программа ОМС. 

80 Права и обязанности застрахованных лиц при получении медицинской 

помощи по программе обязательного медицинского страхования. 

81 Организация охраны здоровья населения в РФ. 

Государственная, частная, муниципальная системы здравоохранения. 

82 Организация медицинской помощи населению. Виды, условия и 

формы 

оказания медицинской помощи. Номенклатура медицинских 

организаций. 

83 Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) – первый этап 

непрерывного процесса охраны здоровья населения. Перспективы 

развития и совершенствования ПМСП. 

84 Городская поликлиника, структура, функции. Роль приоритетного 

национального проекта «Здоровье» в развитии первичной 

медикосанитарной помощи. 

85 Участковый принцип поликлинического обслуживания, его значение, 

реализация. Функции участковых врачей и медицинских сестер. 

Оказание медицинской помощи по принципу «семейного врача» и врача 

общей практики. 

86 Отделение профилактики городской поликлиники, структура, 

функции. 

Роль современных реформ здравоохранения в совершенствовании 

профилактической работы поликлиники. 

87 Организация приема населения в поликлинике. Регистратура, 

структура, 

функции, документация, особенности работы в современных условиях. 

88 Диспансерный метод в работе поликлиник, основные задачи, методика, 

контингенты. Роль участкового врача и врачей различных 

специальностей в организации диспансерного наблюдения. 

89 Профилактические осмотры, их виды. Роль профилактических 

осмотров 

в раннем выявлении заболеваний среди населения. 

90 Основные показатели деятельности поликлиники. Методика 

вычисления и анализа. 

91 Организация стационарной помощи населению. Виды стационаров. 

Современные направления реформирования стационарной помощи. 

92 Стационар, организационная структура, функции, порядок 

поступления 

и выписки пациентов. Развитие стационарной помощи в современном 

здравоохранении. 

93 Приемное отделение стационара, структура и функции. Документация, 

порядок поступления и выписки пациентов. Профилактика 

внутрибольничной инфекции. 

94 Основные отделения стационара, функции и организация работы 

врачей 

стационара, показатели деятельности, оценка эффективности работы. 

95 Объединенная городская больница, ее задачи, организационная 

структура, показатели деятельности 

96 Учетно-отчетная документация стационаров. Показатели 
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использования коечного фонда и качества стационарной помощи. 

97 Система охраны здоровья матери и ребенка, цель, задачи, этапы 

развития, основные элементы. Современные реформы здравоохранения 

и их роль в охране здоровья женщины. 

98 Организация медицинской помощи детям. Основные принципы. 

Номенклатура медицинских организаций, осуществляющих охрану 

материнства и детства. 

99 Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям. Детская 

городская поликлиника. Ее задачи, особенности структуры детской 

поликлиники. Формирование педиатрических участков. Функции 

участковых педиатров и организация их труда. 

100 Женская консультация, структура, задачи, особенности организации 

работы, показатели деятельности, обеспечение преемственности с 

учреждениями охраны материнства и детства. 

101 Формирование акушерско-гинекологических участков, функции 

участковых акушеров-гинекологов. Диспансерный метод в работе 

женских консультаций. 

102 Обеспечение преемственности в деятельности женской консультации, 

стационара родильного дома и детской поликлиники. Родовой 

сертификат. 

103 Родильный дом, особенности его структуры, организация приема 

беременных женщин и гинекологических больных, профилактика 

внутрибольничных инфекций. 

104 Анализ деятельности женской консультации, родильного дома. 

Основные показатели. 

105 Скорая медицинская помощь: определение, этапы. Преемственность 

в 

работе с медицинскими организациями. Особенности организации 

скорой медицинской помощи в современном здравоохранении 

106 Санаторно-курортная помощь, ее роль в системе 

лечебнопрофилактических и реабилитационных мероприятий. Порядок 

направления пациентов на санаторно-курортное лечение. 

107 Организация медицинской помощи рабочим промышленных 

предприятий. Медико-санитарная часть, ее задачи, структура, функции. 

108 Особенности организации медицинского обслуживания сельского 

населения, принципы, типы учреждений. Перспективы развития 

медицинской помощи сельскому населению. 

109 Сельский врачебный участок, его структура и функции. 

Фельдшерскоакушерский пункт. 

110 Центральная районная больница (ЦРБ): ее задачи, структура. 

Межрайонные специализированные отделения. Роль ЦРБ в организации 

специализированной медицинской помощи сельскому населению 

111 Областная больница, структура, задачи, роль в обеспечении 

медицинской помощи сельскому населению 

112 Лекарственное обеспечение населения, его организация и 

особенности в 

современном здравоохранении. 

113 Санитарно-эпидемиологическое обслуживание населения. Служба 

Роспотребнадзора. 

114 Центр гигиены и эпидемиологии, структура, задачи. Виды 

санитарноэпидемиологического надзора. 

115 Подготовка медицинских кадров. Система подготовки врачей. Формы 

первичной специализации и последипломного повышения 
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квалификации. Основные направления совершенствования подготовки и 

переподготовки врачей. 

116 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ее структура, 

основные 

направления деятельности. Значение ВОЗ в решении различных 

вопросов международного сотрудничества. 

117 Основные направления международного сотрудничества в области 

общественного здоровья и здравоохранения. Системы здравоохранения 

(частная, страховая, государственная). 

118 Научная организация труда в здравоохранении. Автоматизированная 

система управления. 

119 Качество медицинской помощи. Определение. Основные понятия. 

Показатели качества работы амбулаторно-поликлинических и 

стационарных медицинских организаций. 

120 Организация контроля качества в сфере охраны здоровья. 

Доказательная 

медицина в разработке стандартов качества медицинской помощи.  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Экономика и управление в здравоохранении : учебник и практикум для вузов / А. В. 

Решетников, Н. Г. Шамшурина, В. И. Шамшурин, К. Э. Соболев ; под общей 

редакцией А. В. Решетникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12832-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536881 (дата обращения: 20.03.2024).  

2. Столяров, С. А.  Менеджмент в здравоохранении : учебник для вузов / С. А. 

Столяров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 764 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10638-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542178 

(дата обращения: 20.03.2024). 

3. Предпринимательство в здравоохранении : учебное пособие для вузов / Е. М. Белый 

[и др.] ; под научной редакцией Е. М. Белого. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

— 153 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15244-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544648 (дата обращения: 20.03.2024). 

4. Баженов, А. М.  Социология здравоохранения : учебник и практикум для вузов / А. 

М. Баженов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 225 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11670-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540183 

(дата обращения: 20.03.2024). 

 

1.1.2. Дополнительная литература 

1. Силуянова, И. В.  Биомедицинская этика. Практикум : учебное пособие для вузов / И. 

В. Силуянова, Л. И. Ильенко, К. А. Силуянов. — 2-е изд. — Москва : Издательство 



 

127 

Юрайт, 2022. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14098-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496873 (дата обращения: 20.03.2024). 

2. Тихомирова, Л. Ф.  Здоровьесберегающая педагогика : учебник для вузов / Л. Ф. 

Тихомирова, Т. В. Макеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 251 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06930-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540968 (дата обращения: 

20.03.2024). 

3. Медик, В. А.  Математическая статистика в медицине в 2 т. Том 1 : учебное пособие для 

вузов / В. А. Медик, М. С. Токмачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07583-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/537501 (дата обращения: 20.03.2024). 

4. Медик, В. А.  Математическая статистика в медицине в 2 т. Том 2 : учебное пособие для 

вузов / В. А. Медик, М. С. Токмачев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

— 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11958-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540631 (дата 

обращения: 20.03.2024). 

5. Архипов, А. П.  Социальное страхование : учебник и практикум для вузов / А. П. 

Архипов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 329 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16240-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536073 (дата 

обращения: 20.03.2024) 

 

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/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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 лекционных занятий, практических занятий и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекционному 

занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / лабораторного 

занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 
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Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию / лабораторному занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

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/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Если в образовательном процессе требуется использование иных учебных помещений (за исключением 

лабораторий, спортивных сооружений и специализированных кабинетов), то данные помещения должны быть 

следующих типов: учебная аудитория курсового проектирования (выполнения курсовых работ), учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается 

замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

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.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в области гражданского права, а именно в освоении правовых основ 

законодательства в области охраны здоровья граждан, а именно особенности и специфику 

нормативной правовой базы в сфере здравоохранения, что поможет правильно применять в 

профессиональной деятельности необходимые нормы права в сфере здравоохранения в 

соответствии с общепринятыми нормами толкования.  

Актуальность программы определяется постоянными изменениями законодательства в 

области охраны здоровья граждан в РФ, которые затрагивают не только основной 

законодательный акт - Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ, но и другие подзаконные акты, а также постоянным ростом 

судебных разбирательств между пациентом и медицинскими организациями.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобретение знаний об основных конституционных правах граждан в области охраны 

здоровья в РФ, основных принципах охраны здоровья в РФ, а также умений и навыков их 

применения в практическом здравоохранении;  

2. Приобретение знаний, умений и навыков в области прав и обязанностей пациента и 

медицинского работника, правового статуса медицинской организации, а также 

особенностей организации медицинской помощи населению в зависимости от вида 

медицинской помощи; 

3. Освоить основы обязательного медицинского страхования в РФ, уметь трактовать и 

понимать взаимодействие субъектов в обязательном медицинском страховании.  

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3, ПК-7 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК- 3 Способен 

систематизировать 

и представлять 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы, в том 

числе в форме 

публичного 

выступления 

ОПК-3.1 Систематизирует 

результаты 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы в 

форме отчетов; 

ОПК-3.2. Представляет 

результаты научной и 

практической 

деятельности в форме 

Знать: основы 

работы с 

информационными 

ресурсами, а также 

особенности 

работы с 

нормативной 

правой базой  

Уметь: 

систематизировать 

и представлять 

информацию на 
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публичных выступлений 

и/или публикаций 

 

публичных 

выступлениях 

организационно-

управленческий 

ПК-7 Способен 

осуществлять 

стратегическое 

планирование и 

обеспечивать 

деятельность 

организаций 

здравоохранения и 

их 

межведомственное 

взаимодействие 

ПК-7.1 Организует 

планирование и работу в 

организациях 

здравоохранения 

ПК-7.2 Осуществляет 

межведомственное 

взаимодействие 

организаций 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения 

ПК-7.3 Применяет 

технологии 

преемственности при 

передаче пациента 

службам социальной 

защиты. 

Знать: 
особенности и 

специфику 

нормативной 

правовой базы в 

сфере 

здравоохранения 

Уметь: правильно 

применять 

необходимые нормы 

права в сфере 

здравоохранения в 

соответствии с 

общепринятыми 

нормами 

толкования  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
56 56 

Лекционные занятия 30 30 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки   

Консультации 2 2 

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 34 34 

Контроль промежуточной аттестации 18 18 
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Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
108 108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Основные 

положения Федерального 

закона "Об основах 

охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 

N 323-ФЗ 

45 17 28 16  12     

 

Тема 1.1. Исторические 

аспекты становления 

законодательства в 

области охраны здоровья 

граждан в РФ. Основные 

конституционные права 

граждан в области охраны 

здоровья граждан в РФ 

11 4 7 4  3     

 

Тема 1.2. Основные 

понятия, применяемые в 

здравоохранении их 

интерпретация с учетом 

11 4 7 4  3     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

реальной практики. 

Основные принципы 

охраны здоровья граждан в 

РФ и реализация на 

практике. 

Тема 1.3.  Правовой статус 

пациента. 

Информированное 

добровольное согласие и 

отказ от медицинской 

помощи. 

11 4 7 4  3     

 

Тема 1.4.  Правовой статус 

медицинского работника. 

Права и обязанности 

медицинской организации 

как субъекта 

медицинского права 

12 5 7 4  3     

 

Раздел 2. Положения 

иных законодательных 

актов в системе 

здравоохранения 

45 17 28 14  12    2 

 

Тема 2.1.  Качество и 

безопасность медицинской 

деятельности 

11 4 7 4  3     

 

Тема 2.2.  

Законодательные акты в 
10 4 6 3  3      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
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о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о
р
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е 
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р
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и
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о
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о
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о
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о
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т
о
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К
о

н
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ь
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и
з 

н
и

х:
 в
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

здравоохранении прямого 

действия 

Тема 2.3.  Основы 

обязательного 

медицинского страхования 

в РФ 

11 4 7 4  3     

 

Тема 2.4. Ответственность 

за невыполнение норм 

законодательства 

13 5 8 3  3    2 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем, часов 108 34 56 30  24    2  

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ 

ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 

21.11.2011 N 323-ФЗ»  
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Тема 1.1. Исторические аспекты становления законодательства в области охраны 

здоровья граждан в РФ. Основные конституционные права граждан в области охраны 

здоровья граждан в РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исторические аспекты развития законодательства в области здравоохранения. Основные 

предпосылки изменения законодательства. Закон СССР от 19.12.1969 N 4589-VII "Об 

утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении". 

Закон об охране здоровья граждан в РФ от 1993 года – основные отличительные черты.  

Гарантия права человека на жизнь. Право на медицинскую помощь. Право на 

неприкосновенность частной жизни. Право на участие в биомедицинских экспериментах. 

Биоэтика. Термин «медицинское законодательство». Охрана здоровья. Санитарно-

эпидемиологическое благополучие. Медицинская деятельность. Здоровье населения. 

Тема 1.2. Основные понятия, применяемые в здравоохранении их интерпретация с 

учетом реальной практики. Основные принципы охраны здоровья граждан в РФ и 

реализация на практике. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия в законодательстве об охранен здоровья граждан. Практическое 

значение основных понятий для системы здравоохранения и органов судебной власти. Понятие 

«здоровье»: основные положения российского и международного законодательства. 

Медицинское вмешательство, медицинская услуга и медицинская помощь – отличительные 

черты и особенности применения на практике. 

Основными принципами охраны здоровья: 

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими 

правами государственных гарантий; 

2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

3) приоритет охраны здоровья детей; 

4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

5) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; 

6) доступность и качество медицинской помощи; 

7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 

8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 

9) соблюдение врачебной тайны. 

Тема 1.3. Правовой статус пациента. Информированное добровольное согласие и 

отказ от медицинской помощи. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные права пациента: 

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских 

организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 
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3) получение консультаций врачей-специалистов; 

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными методами и лекарственными препаратами; 

5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его 

здоровья; 

6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях; 

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

8) отказ от медицинского вмешательства; 

9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи; 

10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав; 

11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях - на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, 

проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление 

отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской организации. 

О юридических аспектах информированного добровольного согласия.  О юридических 

аспектах отказа от медицинского вмешательства. Информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство и согласия на обработку персональных данных. Оформление 

информированного добровольного согласия. Оформление отказа от медицинского 

вмешательства.   

Тема 1.4. Правовой статус медицинского работника. Права и обязанности 

медицинской организации как субъекта медицинского права. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Правовой статус медицинского работника в РФ. Права медицинских работников. 

Обязанности медицинских работников. Методы стимулирования медицинских работников. 

Профессиональные ограничения. Механизм урегулирования конфликта интересов. 

Правовой статус медицинской организации. Права медицинской организации. 

Обязанности медицинской организации. Осуществление медицинской деятельности. Реестр 

медицинских организаций.  Иные нормативные акты Российской Федерации, регулирующие 

отношения в сфере здравоохранения. Лицензирование медицинской организации.   

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Исторические аспекты становления законодательства в 

области охраны здоровья граждан в РФ. Основные конституционные права граждан в 

области охраны здоровья граждан в РФ. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 
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Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Основные вехи в становлении законодательства в области охраны здоровья граждан в 

России. 

2. Основные законодательные акты, содержащие положения об охранен здоровья 

граждан.  

3. Международные институты здоровья. 

4. Основные положения закона СССР от 19.12.1969 N 4589-VII "Об утверждении Основ 

законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении". 

5. Причины, связанные с внесением изменений в законодательство. 

6. Принципиальные отличия современного законодательства в области охраны здоровья 

граждан. 

7. Медицинское законодательство как элемент обеспечения права на жизнь. 

8. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь как основополагающее социальное 

право человека и гражданина. 

9. Международно-правовое регулирование права на жизнь, охрану здоровья и 

медицинскую помощь. 

10. Право на сохранение конфиденциальности при оказании медицинской помощи. 

11. Распределение полномочий в сфере медицинского законодательства между уровнями 

публичной власти. 

 

Тема практического занятия: Основные понятия, применяемые в здравоохранении 

их интерпретация с учетом реальной практики. Основные принципы охраны здоровья 

граждан в РФ и реализация на практике. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Понятие «здоровье». 

2. Понятие «медицинское вмешательство», «медицинская услуга» и «медицинская 

помощь» и их практическая значимость. 

3. Характеристики качества медицинской помощи. 

4. Понятие «пациент» и его характеристики. 

5. Понятие «медицинский работник» и его характеристики. 

6. Клинические рекомендации как основной документ медицинского работника. 

7. Из каких понятий состоит принцип приоритет интересов пациента при оказании 

медицинской помощи?  

8. Понятие доступности медицинской помощи. 

9. Понятия качества медицинской помощи. 

10. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи и последствия такого 

отказа. 

11. Соблюдение врачебной тайны. 

12. Государственных гарантий в сфере охраны здоровья граждан. 

13. Недопустимость дискриминации граждан при оказании медицинской помощи. 

 

Тема практического занятия: Правовой статус пациента. Информированное 

добровольное согласие и отказ от медицинской помощи. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Права пациента.  
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2. Обязанности пациента. 

3. Соблюдение врачебной тайны. 

4. Получение информации о своих правах и обязанностях. 

5. Отказ от медицинского вмешательства. 

6. Что такое медицинское вмешательство?  

7. Кто имеет право подписывать ИДС? 

8. Отказ от медицинского вмешательства. 

9. Оказание медицинской помощи без ИДС. 

10. Законные представители пациента. 

11. Согласие на обработку персональных данных. 

 

Тема практического занятия: Правовой статус медицинского работника. Права и 

обязанности медицинской организации как субъекта медицинского права. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Права медицинских работников.  

2. Обязанности медицинских работников. 

3. Допуск к медицинской деятельности. 

4. Конфликт интересов – основные понятия. 

5. Соблюдение врачебной тайны. 

6. Права медицинских организаций.  

7. Обязанности медицинских организаций. 

8. Медицинская организация как форма хозяйствующего субъекта. 

9. Информирование граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

10. Соблюдение врачебной тайны. 

11. Предоставление информации о медицинской организации, о правах и обязанностях 

граждан. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в форме тестирования. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по модулю 1 

Тестирование 

Перечень вопросов для тестирования: 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ОРГАНИЗАЦИЮ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РФ  

*А) ФЗ-РФ №323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ» 

Б) Конституция РФ 

В) ФЗ-РФ №236 «Об обязательном медицинском страховании» 

Г) Программа Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 

2. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПОДДЕРЖАНИЕ И (ИЛИ) 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ – ЭТО  
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*А) медицинская помощь  

Б) медицинская услуга 

В) медицинское вмешательство 

Г) медицинская манипуляция 

 

3. МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ИЛИ КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ, ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

МЕДИЦИНСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ И ИМЕЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗАКОНЧЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ – ЭТО  

*А) медицинская услуга 

Б) медицинская помощь 

В) медицинская деятельность 

Г) медицинская манипуляция 

 

4. К ВИДАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ  

*А) скорая помощь 

Б) экстренная помощь 

В) неотложная помощь 

Г) плановая помощь 

 

5. К ФОРМАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ 

*А) плановая помощь 

Б) первичная медико-санитарная помощь 

В) стационарная помощь 

Г) скорая помощь 

 

6. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОМОЩЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ 

*А) специализированной помощи 

Б) скорой помощи 

В) паллиативной помощи 

Г) первичной медико-санитарной помощи 

 

7. СКОРАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ  

*А) скорой помощи 

Б) специализированной помощи 

В) паллиативной помощи 

Г) первичной медико-санитарной помощи 

 

8. НА КАКОМ УРОВНЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ВИДАМ, УСЛОВИЯМ И ФОРМАМ 

*А) федеральном 

Б) международном 

В) муниципальном 

Г) частном 

 

9. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ЭТО 

*А) комплекс мероприятий, направленный на поддержание и (или) восстановление здоровья  

Б) комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний 

В) набор медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций 
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Г) сочетанные мероприятия по устранению или облегчению проявлений заболевания  

 

10. ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО  

*А) является обязательным условием медицинского вмешательства 

Б) оформляется исключительно при отказе пациента от медицинской помощи 

В) дается в исключительных случаях родителями несовершеннолетних детей 

Г) дается пациентом исключительно при оказании ему высокотехнологичной медицинской помощи 

 

11. О КАЧЕСТВЕ ЛЕЧЕНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ  

*А) расхождения клинического и патологоанатомического диагноза  

Б) средней продолжительности пребывания на койке 

В) среднегодовой занятости койки 

Г) оборота койки 

 

12. ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ 

*А) развитием первичной медико-санитарной помощи 

Б) закупкой недостающих медикаментов за рубежом 

В) изменением номенклатуры специальностей медработников 

Г) финансированием научно-исследовательского сектора 

 

13. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ  

*А) объем соответствующего вида медицинской помощи  

Б) протоколы ведения пациентов 

В) стандарт медицинской помощи 

Г) порядок оказания медицинской помощи 

 

14. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ  

*А) базовую программу ОМС 

Б) протоколы ведения пациентов 

В) стандарт медицинской помощи 

Г) порядок оказания медицинской помощи 

 

15. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ  

*А) соответствующий вид медицинской помощи  

Б) протоколы ведения пациентов 

В) стандарт медицинской помощи 

Г) порядок оказания медицинской помощи 

 

16. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТ 

*А) подушевой норматив финансирования здравоохранения 

Б) протоколы ведения пациентов 

В) стандарт медицинской помощи 

Г) порядок оказания медицинской помощи 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков: 

Результаты промежуточной аттестации определяются отметками «зачтено», «незачтено». 

Отметка «незачтено» выставляется обучающемуся, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, допустившему 

серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий или не набравшим 

менее 70% правильных ответов на тестовые задания. 

Отметку «зачтено» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, знакомый с 

литературой, публикациями по программе или набравшим более 70% правильных ответов на 

тестовые задания. 

РАЗДЕЛ 2. «ПОЛОЖЕНИЯ ИНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ В СИСТЕМЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ». 

Тема 2.1. Качество и безопасность медицинской деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Качество медицинской помощи. Безопасность медицинской помощи. Уровни контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности: государственный, ведомственный и 

внутренний. 

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности.  

Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности.   Регулирование 

ключевых процессов в медицинских организациях. Эффективность медицинской помощи. 

Тема 2.2. Законодательные акты в здравоохранении прямого действия. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные положения законодательных актов прямого действия: 

1. Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17.09.1998 

N 157-ФЗ; 

2. Федеральный закон "О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" от 

30.03.1995 N 38-ФЗ; 

3. Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов" от 20.07.2012 N 125-ФЗ; 

4. Закон РФ "О трансплантации органов и (или) тканей человека" от 22.12.1992 N 4180-1; 

5. Федеральный закон "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации" от 18.06.2001 N 77-ФЗ. 

Тема 2.3. Основы обязательного медицинского страхования в РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обязательное медицинское страхование в РФ.  Основная цель ОМС.  Формирование 

ресурсов ОМС. Главная цель ОМС.  Принципы системы обязательного медицинского 

страхования в России. Принцип первый - «Здоровый оплачивает услуги за больного». Принцип 

второй – «Богатый оплачивает потребности бедного». Право на получение медицинских услуг 

гражданами. 
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Базовая программа ОМС. Территориальная программа ОМС. Программа государственных 

гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам. Застрахованные лица в системе 

ОМС. Объем медицинских услуг. Средние нормативы финансирования медицинской помощи.  

Тема 2.4. Ответственность за невыполнение норм законодательства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие жалобы, иска. Виды ответственности. Процессуальные процедуры. 

Административная ответственность. Уголовная ответственность. Ответственность органов 

исполнительной власти. Предоставление некачественной медицинской помощи. Врачебная 

ошибка. Ятрогения. Инвалидизация гражданина по вине медицинского работника. 

Профессиональная вредность. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Качество и безопасность медицинской деятельности. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Уровни контроля качества и безопасности медицинской деятельности.  

2. Организация внутреннего контроля качества в медицинской организации. 

3. Основные характеристики качества медицинской помощи. 

4. Доступность и качество медицинской помощи. 

5. Критерии качества медицинской помощи. 

Тема практического занятия: Законодательные акты в здравоохранении прямого 

действия. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Отличительные черты законов прямого действия? 

Тема практического занятия: Основы обязательного медицинского страхования в 

РФ. 

Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Цель обязательного медицинского страхования. 

2. Основные принципы обязательного медицинского страхования. 

3. Субъекты обязательного медицинского страхования. 

4. Участники обязательного медицинского страхования. 

5. ФФОМС его функции и взаимодействие с территориальными фондами ОМС. 

6. Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи и ее составные части. 

 

Тема практического занятия: Ответственность за невыполнение норм 

законодательства. 
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Форма практического задания: дискуссии; устный опрос. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Отличия жалобы от иска. 

2. Процедура подачи иска. 

3. Что такое ятрогения? 

4. Виды административной ответственности. 

5. Виды уголовной ответственности. 

6. Ответственность органов исполнительной власти за невыполнение требований 

законодательства в области здравоохранения. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в форме тестирования. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по модулю 2 

Тестирование 

Перечень вопросов для тестирования: 

1. МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМОЙ  

*А) социальной защиты интересов населения в охране здоровья 

Б) охраны жизни, трудоспособности человека 

В) ответственности за неисполнение рекомендаций врача 

Г) обязательств по представлению пособий по нетрудоспособности 

 

2. ЗАСТРАХОВАННОМУ В СИСТЕМЕ ОМС ВЫДАЕТСЯ 

*А) страховой медицинский полис  

Б) справка о том, что он застрахован  

В) расписка страховой компании о возмещении расходов за лечение  

Г) договор обязательного медицинского страхования 

 

3. ЗАСТРАХОВАННЫМ В СИСТЕМЕ ОМС ЯВЛЯЕТСЯ  

*А) гражданин РФ 

Б) юридическое лицо 

В) страховое учреждение  

Г) медицинская организация 

 

4.  МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

*А) на общих основаниях 

Б) за счет кредитов банков 

В) предприятиями, расположенными на обслуживаемой территории   

Г) местной администрацией  

 

5. ЦЕЛЬЮ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ  

*А) гарантирование гражданам медицинской помощи за счет накопленных средств при возникновения 

страхового случая 

Б) усиление ответственности медицинских работников в повышении качества медицинской помощи  
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В) сохранение и укрепление здоровья населения  

Г) упорядочение отчетности медицинских организаций 

 

6. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ  

*А) добровольное, обязательное 

Б) государственное, частное 

В) государственное, социальное 

Г) добровольное, социальное 

 

7. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ СОСТОИТ  

А) в решении организационных вопросов 

Б) в осуществлении оперативного взаимодействия 

В) в распределении функций 

*Г) в достижении поставленных целей 

 

8. УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ  

А) стратегический 

Б) стратегический, тактический 

*В) стратегический, тактический, оперативный 

Г) стратегический, тактический, оперативный, контрольный 

 

9. ФУНКЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ  

А) прогнозирование 

*Б) прогнозирование и планирование 

В) прогнозирование, планирование, контроль 

Г) прогнозирование, планирование, проектирование 

 

10. В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РФ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС ИМЕЕТ СИЛУ  

*А) на всей территории РФ 

Б) только на территории того субъекта РФ, где выдан страховой полис  

В) только на территории того субъекта РФ, где проживает застрахованный  

Г) на территории других государств, с которыми РФ имеет соглашения о медицинском страховании 

граждан  

 

11. ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОМС ОПЛАЧИВАЕТСЯ ____________ ПОМОЩЬ  

*А) скорая медицинская  

Б) юридическая  

В) медико-психологическая  

Г) косметологическая 

 

12. ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПОДЛЕЖИТ  

*А) все население 

 Б) детское население 

 В) население со стойкой утратой трудоспособности (инвалиды) 

 Г) работающее население 

 

13.  БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПО ПРОГРАММЕ  

*А) обязательного медицинского образования 

Б) платных услуг 

В) добровольного медицинского страхования 
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Г) развития здравоохранения 

 

14. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ  

*А) государства 

Б) страховых медицинских организаций        

В) предприятий, организаций 

Г) фонда социального страхования населения РФ 

 

15. ИЗ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПАЦИЕНТ ОПЛАЧИВАЕТ  

*А) дополнительные и сервисные услуги 

Б) скорою и неотложную медицинскую помощь 

В) медицинскую помощь по программе ОМС 

Г) стационарное лечение при травмах, отравлениях, венерических    

 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков: 

Результаты промежуточной аттестации определяются отметками «зачтено», «незачтено». 

Отметка «незачтено» выставляется обучающемуся, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, допустившему 

серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий или не набравшим 

менее 70% правильных ответов на тестовые задания. 

Отметку «зачтено» заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, навыков) предусмотренных программой модуля, знакомый с 

литературой, публикациями по программе или набравшим более 70% правильных ответов на 

тестовые задания. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. «Основные 

положения 

Федерального закона 

"Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской 

10 Подготовка эссе 

7 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Федерации" от 

21.11.2011 N 323-ФЗ» 

Раздел 2. «Положения 

иных 

законодательных 

актов в системе 

здравоохранения» 

10 Подготовка эссе 

7 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

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 

Перечень тем эссе к Разделу 1: 

1. Медицинское право как элемент публичного права и его ценность для меня. 

2. Поправки в статью 41 Конституции Российской Федерации от 2020 года и их значение 

для будущего поколения. 

4. Чтобы я изменил в основных принципах охраны здоровья (статья 4). 

5. Ближайшие перспективы развития института делегирования полномочий в области 

охраны здоровья граждан. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Основная литература 

1. Басова, А. В.  Медицинское право : учебник для вузов / А. В. Басова ; под редакцией 

Г. Н. Комковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15112-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530742 

(дата обращения: 15.01.2024).  

2. Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности в медицине 

: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. 

А. Лютягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 278 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14239-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519944 (дата обращения: 15.01.2024). 

 

 

Дополнительная литература 
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1. Огнерубов, Н. А.  Преступления в сфере медицинской деятельности : учебное 

пособие для вузов / Н. А. Огнерубов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13192-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519315 (дата обращения: 15.01.2024). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Перечень тем эссе к Разделу 2: 

1. Перспективы развития обязательного медицинского страхования в России и 

необходимые для этого законодательные инициативы. 

2. Качество медицинской помощи: трактовка характеристик данного понятия. 

3. Ятрогения и мое отношение к данной проблеме. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

1. Басова, А. В.  Медицинское право : учебник для вузов / А. В. Басова ; под редакцией 

Г. Н. Комковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15112-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530742 

(дата обращения: 15.01.2024).  

2. Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности в медицине 

: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. 

А. Лютягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 278 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14239-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519944 (дата обращения: 15.01.2024). 

3. Роик, В. Д.  Медицинское страхование. Страхование от несчастных случаев на 

производстве и временной утраты трудоспособности : учебник для вузов / В. Д. 

Роик. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 317 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05410-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515683 

(дата обращения: 15.01.2024). 

 

Дополнительная литература 

1. Огнерубов, Н. А.  Преступления в сфере медицинской деятельности : учебное 

пособие для вузов / Н. А. Огнерубов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13192-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519315 (дата обращения: 15.01.2024). 

 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

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

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы 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). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 
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ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 
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4.2. 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. 

4.3. 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 в виде эссе; 

 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. 
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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. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Основные 

положения 

Федеральног

о закона "Об 

основах 

охраны 

здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации" 

от 21.11.2011 

N 323-ФЗ 

 

ОПК-3 

ПК-7 

Тестиро

вание 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ОРГАНИЗАЦИЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РФ  

*А) ФЗ-РФ №323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ» 

Б) Конституция РФ 

В) ФЗ-РФ №236 «Об обязательном медицинском страховании» 

Г) Программа Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 

 

2. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПОДДЕРЖАНИЕ И (ИЛИ) 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ – ЭТО  

*А) медицинская помощь  

Б) медицинская услуга 

В) медицинское вмешательство 

Г) медицинская манипуляция 

 

3. МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ИЛИ КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ, ДИАГНОСТИКУ И 

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, МЕДИЦИНСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ И ИМЕЮЩИХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗАКОНЧЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ – ЭТО  

*А) медицинская услуга 

Б) медицинская помощь 
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В) медицинская деятельность 

Г) медицинская манипуляция 

 

4. К ВИДАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ  

*А) скорая помощь 

Б) экстренная помощь 

В) неотложная помощь 

Г) плановая помощь 

 

5. К ФОРМАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ 

*А) плановая помощь 

Б) первичная медико-санитарная помощь 

В) стационарная помощь 

Г) скорая помощь 

 

6. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОМОЩЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ 

*А) специализированной помощи 

Б) скорой помощи 

В) паллиативной помощи 

Г) первичной медико-санитарной помощи 

 

7. СКОРАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ  

*А) скорой помощи 

Б) специализированной помощи 

В) паллиативной помощи 

Г) первичной медико-санитарной помощи 

 

8. НА КАКОМ УРОВНЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ВИДАМ, УСЛОВИЯМ И ФОРМАМ 

*А) федеральном 

Б) международном 

В) муниципальном 
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Г) частном 

 

9. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ЭТО 

*А) комплекс мероприятий, направленный на поддержание и (или) восстановление здоровья  

Б) комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний 

В) набор медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций 

Г) сочетанные мероприятия по устранению или облегчению проявлений заболевания  

 

10. ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО  

*А) является обязательным условием медицинского вмешательства 

Б) оформляется исключительно при отказе пациента от медицинской помощи 

В) дается в исключительных случаях родителями несовершеннолетних детей 

Г) дается пациентом исключительно при оказании ему высокотехнологичной медицинской 

помощи 

 

11. О КАЧЕСТВЕ ЛЕЧЕНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 

ПОКАЗАТЕЛЬ  

*А) расхождения клинического и патологоанатомического диагноза  

Б) средней продолжительности пребывания на койке 

В) среднегодовой занятости койки 

Г) оборота койки 

 

12. ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ГЛАВНЫМ 

ОБРАЗОМ 

*А) развитием первичной медико-санитарной помощи 

Б) закупкой недостающих медикаментов за рубежом 

В) изменением номенклатуры специальностей медработников 

Г) финансированием научно-исследовательского сектора 
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13. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ  

*А) объем соответствующего вида медицинской помощи  

Б) протоколы ведения пациентов 

В) стандарт медицинской помощи 

Г) порядок оказания медицинской помощи 

 

14. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ  

*А) базовую программу ОМС 

Б) протоколы ведения пациентов 

В) стандарт медицинской помощи 

Г) порядок оказания медицинской помощи 

 

15. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ  

*А) соответствующий вид медицинской помощи  

Б) протоколы ведения пациентов 

В) стандарт медицинской помощи 

Г) порядок оказания медицинской помощи 

 

16. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТ 

*А) подушевой норматив финансирования здравоохранения 

Б) протоколы ведения пациентов 

В) стандарт медицинской помощи 

Г) порядок оказания медицинской помощи 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 
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2. Раздел 2. 

Положения 

иных 

законодатель

ных актов в 

системе 

здравоохране

ния 

ОПК-3 

ПК-7 

Тестиро

вание 

1. МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМОЙ  

*А) социальной защиты интересов населения в охране здоровья 

Б) охраны жизни, трудоспособности человека 

В) ответственности за неисполнение рекомендаций врача 

Г) обязательств по представлению пособий по нетрудоспособности 

 

2. ЗАСТРАХОВАННОМУ В СИСТЕМЕ ОМС ВЫДАЕТСЯ 

*А) страховой медицинский полис  

Б) справка о том, что он застрахован  

В) расписка страховой компании о возмещении расходов за лечение  

Г) договор обязательного медицинского страхования 

 

3. ЗАСТРАХОВАННЫМ В СИСТЕМЕ ОМС ЯВЛЯЕТСЯ  

*А) гражданин РФ 

Б) юридическое лицо 

В) страховое учреждение  

Г) медицинская организация 

 

4.  МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

*А) на общих основаниях 

Б) за счет кредитов банков 

В) предприятиями, расположенными на обслуживаемой территории   

Г) местной администрацией  

 

5. ЦЕЛЬЮ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ  

*А) гарантирование гражданам медицинской помощи за счет накопленных средств при 

возникновения страхового случая 

Б) усиление ответственности медицинских работников в повышении качества медицинской 

помощи  

В) сохранение и укрепление здоровья населения  
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Г) упорядочение отчетности медицинских организаций 

 

6. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ  

*А) добровольное, обязательное 

Б) государственное, частное 

В) государственное, социальное 

Г) добровольное, социальное 

 

7. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ СОСТОИТ  

А) в решении организационных вопросов 

Б) в осуществлении оперативного взаимодействия 

В) в распределении функций 

*Г) в достижении поставленных целей 

 

8. УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ  

А) стратегический 

Б) стратегический, тактический 

*В) стратегический, тактический, оперативный 

Г) стратегический, тактический, оперативный, контрольный 

 

9. ФУНКЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ  

А) прогнозирование 

*Б) прогнозирование и планирование 

В) прогнозирование, планирование, контроль 

Г) прогнозирование, планирование, проектирование 

 

10. В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РФ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС 

ИМЕЕТ СИЛУ  

*А) на всей территории РФ 

Б) только на территории того субъекта РФ, где выдан страховой полис  

В) только на территории того субъекта РФ, где проживает застрахованный  
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Г) на территории других государств, с которыми РФ имеет соглашения о медицинском 

страховании граждан  

 

11. ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОМС ОПЛАЧИВАЕТСЯ ____________ ПОМОЩЬ  

*А) скорая медицинская  

Б) юридическая  

В) медико-психологическая  

Г) косметологическая 

 

12. ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПОДЛЕЖИТ  

*А) все население 

 Б) детское население 

 В) население со стойкой утратой трудоспособности (инвалиды) 

 Г) работающее население 

 

13.  БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПО ПРОГРАММЕ  

*А) обязательного медицинского образования 

Б) платных услуг 

В) добровольного медицинского страхования 

Г) развития здравоохранения 

 

14. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ  

*А) государства 

Б) страховых медицинских организаций        

В) предприятий, организаций 

Г) фонда социального страхования населения РФ 

 

15. ИЗ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПАЦИЕНТ ОПЛАЧИВАЕТ  

*А) дополнительные и сервисные услуги 

Б) скорою и неотложную медицинскую помощь 

В) медицинскую помощь по программе ОМС 
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Г) стационарное лечение при травмах, отравлениях, венерических    

 

Перечни вопросов для тестирования вариативны и могут модифицироваться. 

 

 

  



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК – 3 

ПК-7  

1. Основные вехи в становлении законодательства в области охраны 

здоровья граждан в России. 

2. Основные законодательные акты, содержащие положения об охранен 

здоровья граждан.  

3.Международные институты здоровья. 

4. Основные положения закона СССР от 19.12.1969 N 4589-VII "Об 

утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о 

здравоохранении". 

5. Причины, связанные с внесением изменений в законодательство. 

6. Принципиальные отличия современного законодательства в области 

охраны здоровья граждан. 

7. Медицинское законодательство как элемент обеспечения права на 

жизнь. 

8. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь как 

основополагающее социальное право человека и гражданина. 

9. Международно-правовое регулирование права на жизнь, охрану 

здоровья и медицинскую помощь. 

10. Право на сохранение конфиденциальности при оказании медицинской 

помощи. 

11. Распределение полномочий в сфере медицинского законодательства 

между уровнями публичной власти. 

12. Понятие «здоровье». 

13. Понятие «медицинское вмешательство», «медицинская услуга» и 

«медицинская помощь» и их практическая значимость. 

14. Характеристики качества медицинской помощи. 

15. Понятие «пациент» и его характеристики. 

16. Понятие «медицинский работник» и его характеристики. 

17. Клинические рекомендации как основной документ медицинского 

работника. 

18. Из каких понятий состоит принцип приоритет интересов пациента при 

оказании медицинской помощи?  

19. Понятие доступности медицинской помощи. 

20. Понятия качества медицинской помощи. 

21. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи и 

последствия такого отказа. 

22. Соблюдение врачебной тайны. 

23. Государственных гарантий в сфере охраны здоровья граждан. 

24. Недопустимость дискриминации граждан при оказании медицинской 

помощи. 

25. Права пациента.  

26. Обязанности пациента. 
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27. Соблюдение врачебной тайны. 

28. Получение информации о своих правах и обязанностях. 

29. Отказ от медицинского вмешательства. 

30. Что такое медицинское вмешательство?  

31. Кто имеет право подписывать ИДС? 

32. Отказ от медицинского вмешательства. 

33. Оказание медицинской помощи без ИДС. 

34. Законные представители пациента. 

35. Согласие на обработку персональных данных. 

36. Права медицинских работников.  

37. Обязанности медицинских работников. 

38. Допуск к медицинской деятельности. 

39. Конфликт интересов – основные понятия. 

40. Соблюдение врачебной тайны. 

41. Права медицинских организаций.  

42. Обязанности медицинских организаций. 

43. Медицинская организация как форма хозяйствующего субъекта. 

44. Информирование граждан о возможности получения медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

45. Соблюдение врачебной тайны. 

46. Предоставление информации о медицинской организации, о правах и 

обязанностях граждан. 

47. Отличия жалобы от иска. 

48. Процедура подачи иска. 

49. Что такое ятрогения? 

50. Виды административной ответственности. 

51. Виды уголовной ответственности. 

52. Ответственность органов исполнительной власти за невыполнение 

требований законодательства в области здравоохранения. 

53. Уровни контроля качества и безопасности медицинской деятельности.  

54. Организация внутреннего контроля качества в медицинской 

организации. 

55. Основные характеристики качества медицинской помощи. 

56. Доступность и качество медицинской помощи. 

57. Критерии качества медицинской помощи. 

58. Отличительные черты законов прямого действия? 

59.Цель обязательного медицинского страхования. 

60.Основные принципы обязательного медицинского страхования. 

61. Субъекты обязательного медицинского страхования. 

62. Участники обязательного медицинского страхования. 

63. ФФОМС его функции и взаимодействие с территориальными фондами 

ОМС. 

64. Программа государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи и ее составные части. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Басова, А. В.  Медицинское право : учебник для вузов / А. В. Басова ; под редакцией 

Г. Н. Комковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15112-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530742 

(дата обращения: 15.01.2024).  

2. Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности в медицине : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. 

Лютягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 278 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14239-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519944 

(дата обращения: 15.01.2024). 

3. Роик, В. Д.  Медицинское страхование. Страхование от несчастных случаев на 

производстве и временной утраты трудоспособности : учебник для вузов / В. Д. 

Роик. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 317 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05410-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515683 

(дата обращения: 15.01.2024). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Огнерубов, Н. А.  Преступления в сфере медицинской деятельности : учебное пособие 

для вузов / Н. А. Огнерубов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 123 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13192-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519315 (дата 

обращения: 15.01.2024). 

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 https://dlib.eastview.com 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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изданий 
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 лекционных занятий, практических занятий и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекционному 

занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

https://grebennikon.ru/
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Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / лабораторного 

занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию / лабораторному занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

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/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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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 лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Если в образовательном процессе требуется использование иных учебных помещений (за исключением 

лабораторий, спортивных сооружений и специализированных кабинетов), то данные помещения должны быть 

следующих типов: учебная аудитория курсового проектирования (выполнения курсовых работ), учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается 

замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

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.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере социальной политики в государстве, регионах, муниципальных 

образованиях, как инструмента, обеспечивающего устойчивое развитие территории, основных 

направлений и средств реализации социальной политики, форм, методов и технологий её 

обеспечения с их последующим применением в профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Овладеть способностью обеспечивать рациональное и целевое использование 

государственных и муниципальных ресурсов, эффективность бюджетных расходов и 

управления имуществом. 

2. Овладеть способностью организовывать работу с гражданами, институтами гражданского 

общества, а также оказывать поддержку в развитии инициатив местных сообществ в 

рамках реализации социальной политики. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-3, ПК-6, ПК-7 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

организационно-

управленческий 

ПК-3 Способен к 

организации 

межведомственного 

взаимодействия,  

использованию 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций  для 

обеспечения 

социальной защиты 

населения 

ПК-3.1 Осуществляет 

межведомственное 

взаимодействие для 

обеспечения 

социальной защиты 

населения 

ПК-3.2 Организует 

работу по привлечению 

ресурсов социальной 

инфраструктуры, 

бизнеса и 

общественных 

организаций для 

обеспечения 

социальной защиты 

населения 

Знать: Сущность и 

основные цели 

социальной политики. 

Социальная 

ответственность 

бизнеса. 

Корпоративная 

социальная политика: 

понятие и цели. 

Социальные функции 

государства.  

Уметь: 
разрабатывать 

стратегии 

расходования 

ресурсов и 

обеспечивать 

эффективность 

бюджетных расходов 

в сфере реализации 

социальной политики. 
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проектный 

ПК-6 Способен к 

социальному 

прогнозированию, 

проектированию и 

моделированию 

процессов, 

направленных на 

обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной защиты 

граждан 

ПК-6.1 Применяет 

технологии социального 

проектирования, 

прогнозирования и 

моделирования в сфере 

социальной работы 

Пк-6.2 Разрабатывает 

проекты, направленные 

на обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной защиты 

граждан и управляет их 

реализацией 

Знать: Основные 

направления 

социальной политики 

государства  

Уметь: 

осуществлять 

взаимодействие с 

гражданами, 

институтами 

гражданского 

общества в рамках 

реализации 

социальной политики 

государства и 

медицинских 

организации 

организационно-

управленческий 

ПК-7 Способен 

осуществлять 

стратегическое 

планирование и 

обеспечивать 

деятельность 

организаций 

здравоохранения и их 

межведомственное 

взаимодействие 

ПК-7.1 Организует 

планирование и работу 

в организациях 

здравоохранения 

ПК-7.2 Осуществляет 

межведомственное 

взаимодействие 

организаций 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения 

ПК-7.3 Применяет 

технологии 

преемственности при 

передаче пациента 

службам социальной 

защиты. 

Знать: Показатели, 

характеризующие 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показатели здоровья 

населения, принципы 

управления качеством 

и методы управления 

информационными 

ресурсами 

Уметь: выстраивать 

деловые связи и 

координировать 

работу с 

организациями 

различных 

организационно-

правовых форм, 

создавать систему 

внутреннего контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинской 

организации, а также  

организовать 

проведение 

внутреннего контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

в медицинской 

организации 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
54 54 

Лекционные занятия 16 16 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 38 38 

из них: в форме практической подготовки   

Консультации   

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 45 45 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
108 108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Социальная 

политика и основные 

направления её 

реализации. 

49 22 27 9  18     

 

Тема 1.1. Социальная 

политика: сущность, цели, 

принципы и нормативно-

правовое обеспечение. 

24 11 13 4  9     

 

Тема 1.2. Приоритетные 

направления реализации 

социальной политики. 

25 11 14 5  9     

 

Раздел 2. Социальное 

управление как средство 

реализации социальной 

политики. 

50 23 27 9  18     

 

Тема 2.1 Социально-

ориентированное 

управление: механизмы, 

формы и методы. 

25 12 13 4  9     

 

Тема 2.2.  Бизнес как 

субъект социальной 

политики. 

25 11 14 5  9     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем, часов 108 45 54 18  36      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Социальная политика и основные направления её реализации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и основные цели социальной политики. Принципы социальной политики. Объект 

и субъект социальной политики. Эволюция взглядов на социальную политику. Социальная 

политика как сфера взаимной ответственности государства, бизнеса и гражданского общества. 

Социальная сфера как объект социальной политики. Социальная структура общества. 

Социальная стратификация и социальная мобильность. Трансформация целей социальной 

политики в условиях перехода к постиндустриальной модели экономического развития. 

Социальные проблемы и социальные риски: понятие, виды, особенности в условиях 

глобализации. Результаты социальной политики и их измерение. Уровень и качество жизни 

населения. Нормативно-правовое обеспечение социальной политики. Государство как субъект 

социальной политики. Социальные функции государства. Основные направления социальной 

политики государства. Социальная защита населения: механизмы и основные элементы. 

Политика занятости. Государственное регулирование рынка труда. Социальная политика в сфере 

здравоохранения РФ. Пенсионное обеспечение и страхование в России. Демографические и 

этнографические аспекты социальной политики. Государственная семейная политика. 

Социальные аспекты государственной жилищной политики. Гендерные аспекты социальной 

политики. Социальная политика и социальная безопасность. 
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Тема 1.1. Социальная политика: сущность, цели, принципы и нормативно-правовое 

обеспечение. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и основные цели социальной политики. Принципы социальной политики. Объект 

и субъект социальной политики. Эволюция взглядов на социальную политику. Социальная 

политика как сфера взаимной ответственности государства, бизнеса и гражданского общества. 

Социальная сфера как объект социальной политики. Социальная структура общества. 

Социальная стратификация и социальная мобильность. Трансформация целей социальной 

политики в условиях перехода к постиндустриальной модели экономического развития. 

Социальные проблемы и социальные риски: понятие, виды, особенности в условиях 

глобализации. Результаты социальной политики и их измерение. Уровень и качество жизни 

населения. Нормативно-правовое обеспечение социальной политики. 

 

Тема 1.2. Приоритетные направления реализации социальной политики. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Государство как субъект социальной политики. Социальные функции государства. 

Основные направления социальной политики государства. Социальная защита населения: 

механизмы и основные элементы. Политика занятости. Государственное регулирование рынка 

труда. Социальная политика в сфере здравоохранения РФ. Пенсионное обеспечение и 

страхование в России. Демографические и этнографические аспекты социальной политики. 

Государственная семейная политика. Социальные аспекты государственной жилищной 

политики. Гендерные аспекты социальной политики. Социальная политика и социальная 

безопасность. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольной работы: 

1. Сущность, основные цели и принципы социальной политики. 

2. Объект и субъект социальной политики. 

3. Эволюция взглядов на социальную политику. 

4. Социальная политика как сфера взаимной ответственности государства, бизнеса и 

гражданского общества. 

5. Социальная сфера как объект социальной политики. 

6. Социальная структура общества. 

7. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

8. Трансформация целей социальной политики в условиях перехода к 

постиндустриальной модели экономического развития. 

9. Социальные проблемы и социальные риски: понятие, виды, особенности в 

условиях глобализации. 

10. Результаты социальной политики и их измерение. 

11. Уровень и качество жизни населения. 

12. Нормативно-правовое обеспечение социальной политики. 

13. Государство как субъект социальной политики.  

14. Социальные функции государства. 

15. Основные направления социальной политики государства. 

16. Социальная защита населения: механизмы и основные элементы. 

17. Политика занятости. Государственное регулирование рынка труда. 
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18. Социальная политика в сфере здравоохранения РФ. 

19. Пенсионное обеспечение и страхование в России. 

20. Демографические и этнографические аспекты социальной политики. 

21. Государственная семейная политика. 

22. Социальные аспекты государственной жилищной политики. 

23. Социальная политика и социальная безопасность. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля –  публичное представление результатов контрольной работы 

в виде презентации. 

 

РАЗДЕЛ 2. Социальное управление как средство реализации социальной политики. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальное управление: социологическая сущность понятия, интерпретация в широком и 

узком смысле. Объект и предмет социального управления. Социальная структура общества как 

целостная управляемая система. Особенности социального управления при регулировании 

структуры общества. Социальная группа: сущность, критерии, классификация. Интересы и 

потребности социальных групп. Социальная инженерия – методология социально 

ориентированного управления. Социоинженерное обеспечение процессов реализации интересов 

и потребностей различных социальных групп. Социальная ответственность бизнеса. 

Корпоративная социальная политика: понятие и цели. Субъекты, объекты и структура 

корпоративной социальной политики. Предмет корпоративной социальной политики. 

Направления корпоративной социальной политики. Механизмы формирования и реализации 

корпоративной социальной политики: понятие и основные элементы. 

Определение приоритетных направлений корпоративной социальной политики. 

Организационная структура управления корпоративной социальной политикой. Методы и 

инструменты реализации корпоративной социальной политики. Оценка эффективности 

корпоративной социальной политики. Человеческий, социальный, интеллектуальный и 

репутационный капитал компании. 

 

Тема 2.1. Социально-ориентированное управление: механизмы, формы и методы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Социальное управление: социологическая сущность понятия, интерпретация в широком и 

узком смысле. Объект и предмет социального управления. Социальная структура общества как 

целостная управляемая система. Особенности социального управления  при регулировании 

структуры общества. Социальная группа: сущность, критерии, классификация. Интересы и 

потребности социальных групп. Социальная инженерия – методология социально 

ориентированного управления. Социоинженерное обеспечение процессов реализациии 

интересов и потребностей различных социальных групп. 
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Тема 2.2. Бизнес как субъект социальной политики. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная ответственность бизнеса. Корпоративная социальная политика: понятие и 

цели. Субъекты, объекты и структура корпоративной социальной политики. Предмет 

корпоративной социальной политики. Направления корпоративной социальной политики. 

Механизмы формирования и реализации корпоративной социальной политики: понятие и 

основные элементы. Определение приоритетных направлений корпоративной социальной 

политики. Организационная структура управления корпоративной социальной политикой. 

Методы и инструменты реализации корпоративной социальной политики. Оценка 

эффективности корпоративной социальной политики. Человеческий, социальный, 

интеллектуальный и репутационный капитал компании. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Форма практического задания: контрольная работа. 

 

Темы контрольной работы: 

 

1. Социальное управление: социологическая сущность понятия, интерпретация в широком 

и узком смысле. Объект и предмет социального управления. 

2. Социальная структура общества как целостная управляемая система. 

3. Особенности социального управления при регулировании структуры общества. 

4. Социальная группа: сущность, критерии, классификация. Интересы и потребности 

социальных групп. 

5. Социальная инженерия – методология социально-ориентированного управления. 

6. Социоинженерное обеспечение процессов реализации интересов и потребностей 

различных социальных групп. 

7. Социальная ответственность бизнеса. 

8. Корпоративная социальная политика: понятие и цели. 

9. Субъекты, объекты и структура корпоративной социальной политики. Предмет 

корпоративной социальной политики. 

10. Направления корпоративной социальной политики. 

11. Механизмы формирования и реализации корпоративной социальной политики: понятие 

и основные элементы. 

12. Определение приоритетных направлений корпоративной социальной политики. 

13. Организационная структура управления корпоративной социальной политикой. 

14. Методы и инструменты реализации корпоративной социальной политики. 

15. Оценка эффективности корпоративной социальной политики. 

16. Человеческий, социальный, интеллектуальный и репутационный капитал компании. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  

форма рубежного контроля – публичное представление результатов контрольной работы 

в виде презентации. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Социальная 

политика и основные 

направления её 

реализации. 

12 Подготовка контрольной работы 

10 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. . Социальное 

управление как 

средство реализации 

социальной политики. 

13 Подготовка контрольной работы 

10 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45 

 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

45 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. В чём заключаются сущность, основные цели и принципы социальной политики? 

2. Какова эволюция взглядов на социальную политику в отечественной и зарубежной 

практике? 

3. Каково взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общества в сфере 

социальной политики? 

4. Как реализуется социальная политика в социальной сфере общества? 

5. Какова роль социальной политики в осуществлении социальная мобильность? 

6. Как отразился переход к постиндустриальной модели экономического развития в нашей 

стране на социальной политике? 
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7. Какими показателями определяются уровень и качество жизни населения? 

8. Какова роль государства в реализации социальной политики? Каковы его функции? 

9. Какие основные направления социальной политики реализует государство? 

10. В чем суть социальной защиты населения? 

11. Как государство регулирует занятость и рынок труда? 

12. В чем основная суть социальной политики в сфере здравоохранения РФ? 

13. Как устроено пенсионное обеспечение и страхование в России? 

14. Как реализуется демографическая социальной политики в России? 

15. Какова роль государства в семейной политике? 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Роик, В. Д.  Социальная политика государства: социальная сплоченность : учебное 

пособие для вузов / В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 468 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12613-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543238 (дата обращения: 15.03.2024).  

2. Социальная политика государства и бизнеса : учебник для вузов / О. А. Канаева [и др.] ; 

под редакцией О. А. Канаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 343 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03190-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536185 (дата обращения: 15.03.2024).  

3. Роик, В. Д.  Экономика развития: неравенство, бедность и развитие : учебное пособие 

для вузов / В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 474 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11787-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542870 (дата обращения: 15.03.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. В чём отличие толкования понятия «социальное управление» в широком и узком 

смысле? 

2. Каковы объект и предмет социального управления? 

3. В чём особенности социального управления при регулировании структуры общества? 

4. Каковы сущность, критерии и классификация социальных групп в обществе? 

5. От чего зависят интересы и потребности социальных групп? 

6. Почему социальная инженерия является методологией социального управления? 

7. Как осуществляется социоинженерное обеспечение процессов реализации интересов и 

потребностей различных социальных групп? 

8. В чем заключается социальная ответственность бизнеса? 

9. Каковы цели корпоративной социальная политика? 

10. Что является субъектом и объектом корпоративной социальной политики? Каков её 

предмет? 

11. Какие основные направления корпоративной социальной политики? 

12. Какова организационная структура управления корпоративной социальной политикой? 

13. Назовите методы и инструменты реализации корпоративной социальной политики. 

14. Как осуществляется оценка эффективности корпоративной социальной политики? 

15. Каков человеческий, социальный, интеллектуальный и репутационный капитал 

компании? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Роик, В. Д.  Социальная политика государства: социальная сплоченность : учебное 

пособие для вузов / В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 468 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12613-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543238 (дата обращения: 15.03.2024).  

2. Социальная политика государства и бизнеса : учебник для вузов / О. А. Канаева [и др.] ; 

под редакцией О. А. Канаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 343 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03190-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536185 (дата обращения: 15.03.2024).  

3. Роик, В. Д.  Экономика развития: неравенство, бедность и развитие : учебное пособие 

для вузов / В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 474 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11787-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542870 (дата обращения: 15.03.2024). 
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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 рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы 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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Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. 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. 

4.3. 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 в виде эссе; 

 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. 
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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. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролиру

емые 

разделы / 

темы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 
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1. Раздел 1. 

Социальная 

политика и 

основные 

направления 

её 

реализации. 

 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Контро

льная 

работа 

 Темы контрольной работы: 

1. Сущность, основные цели и принципы социальной политики. 

2. Объект и субъект социальной политики. 

3. Эволюция взглядов на социальную политику. 

4. Социальная политика как сфера взаимной ответственности государства, бизнеса 

и гражданского общества. 

5. Социальная сфера как объект социальной политики. 

6. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. 

7. Трансформация целей социальной политики в условиях перехода к 

постиндустриальной модели экономического развития. 

8. Социальные проблемы и социальные риски: понятие, виды, особенности в 

условиях глобализации. 

9. Результаты социальной политики и их измерение. Уровень и качество жизни 

населения. 

10. Нормативно-правовое обеспечение социальной политики. 

11. Государство как субъект социальной политики. Социальные функции 

государства. 

12. Основные направления социальной политики государства. 

13. Социальная защита населения: механизмы и основные элементы. 

14. Политика занятости. Государственное регулирование рынка труда. 
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15. Социальная политика в сфере здравоохранения РФ. 

16. Пенсионное обеспечение и страхование в России. 

17. Демографические и этнографические аспекты социальной политики. 

18. Государственная семейная политика. 

19. Социальные аспекты государственной жилищной политики. 

20. Социальная политика и социальная безопасность. 
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2. Раздел 2. 

Социальное 

управление 

как средство 

реализации 

социальной 

политики. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Контро

льная 

работа 

Темы контрольной работы: 

1. Социальное управление: социологическая сущность понятия, интерпретация в 

широком и узком смысле. Объект и предмет социального управления. 

2. Социальная структура общества как целостная управляемая система. 

3. Особенности социального управления при регулировании структуры общества. 

4. Социальная группа: сущность, критерии, классификация. Интересы и потребности 

социальных групп. 

5. Социальная инженерия – методология социально-ориентированного управления. 

6. Социоинженерное обеспечение процессов реализации интересов и потребностей 

различных социальных групп. 

7. Социальная ответственность бизнеса. 

8. Корпоративная социальная политика: понятие и цели. 

9. Субъекты, объекты и структура корпоративной социальной политики. Предмет 

корпоративной социальной политики. 

10. Направления корпоративной социальной политики. 

11. Механизмы формирования и реализации корпоративной социальной политики: 

понятие и основные элементы. 

12. Определение приоритетных направлений корпоративной социальной 

политики. 

13. Организационная структура управления корпоративной социальной 

политикой. 
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14. Методы и инструменты реализации корпоративной социальной политики. 

15. Оценка эффективности корпоративной социальной политики. 

16. Человеческий, социальный, интеллектуальный и репутационный капитал 

компании. 

 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ПК – 3 

ПК - 6 

ПК - 7 

1. Сущность, основные цели и принципы социальной политики. 

2. Социальная политика как сфера взаимной ответственности 

государства, бизнеса и гражданского общества. 

3. Социальная сфера как объект социальной политики. 

4. Социальная структура общества. Социальная стратификация и 

социальная мобильность. 

5. Социальные проблемы и социальные риски: понятие, виды, 

особенности в условиях глобализации. 

6. Уровень и качество жизни населения. 

7. Государство как субъект социальной политики. Социальные функции 

государства. 

8. Социальная ответственность бизнеса. 

9. Социальная инженерия – методология социально-ориентированного 

управления. 

10. Социоинженерное обеспечение процессов реализации интересов и 

потребностей различных социальных групп.  

11. Корпоративная социальная политика: понятие и цели. 

12. Субъекты, объекты и структура корпоративной социальной 

политики. Предмет корпоративной социальной политики. 

13. Направления корпоративной социальной политики. 

14. Определение приоритетных направлений корпоративной 

социальной политики. 

15. Методы и инструменты реализации корпоративной социальной 

политики. 

16. Оценка эффективности корпоративной социальной политики. 

17. Основные направления социальной политики государства. 

18. Политика занятости. Государственное регулирование рынка труда. 

19. Социальная политика в сфере здравоохранения РФ. 

20. Демографические социальной политики государства. 

21. Государственная семейная политика. 

22. Социальное управление. Объект и предмет социального управления. 

23. Социальная группа: сущность, критерии, классификация. 

24. Интересы и потребности социальных групп. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Роик, В. Д.  Социальная политика государства: социальная сплоченность : учебное 

пособие для вузов / В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 468 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12613-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543238 (дата обращения: 15.03.2024).  

2. Социальная политика государства и бизнеса : учебник для вузов / О. А. Канаева [и др.] ; 

под редакцией О. А. Канаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 343 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03190-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536185 (дата обращения: 15.03.2024).  

3. Роик, В. Д.  Экономика развития: неравенство, бедность и развитие : учебное пособие 

для вузов / В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 474 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11787-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542870 (дата обращения: 15.03.2024). 

1.1.2. Дополнительная литература 

1. Государственное управление региональным развитием : учебник для вузов / 

С. Е. Прокофьев [и др.] ; под редакцией С. Е. Прокофьева, И. А. Рождественской, 

Н. Л. Красюковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 331 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14175-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544119 (дата обращения: 15.03.2024).  

2. Машунин, Ю. К.  Прогнозирование и планирование социально-экономических систем : 

учебник для вузов / Ю. К. Машунин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 330 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14698-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543986 (дата обращения: 15.03.2024).  

3. Роик, В. Д.  Экономика возможностей: потребности, интересы, шансы : монография / 

В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 498 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-14123-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/544143 (дата обращения: 15.03.2024).  

 

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 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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34 млн научных публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 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 лекционных занятий, практических занятий и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекционному 

занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / лабораторного 

занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию / лабораторному занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

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.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 лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Если в образовательном процессе требуется использование иных учебных помещений (за исключением 

лабораторий, спортивных сооружений и специализированных кабинетов), то данные помещения должны быть 

следующих типов: учебная аудитория курсового проектирования (выполнения курсовых работ), учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается 

замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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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